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В статье обоснована необходимость разработки дополнитель-
ных методологических оснований для исследования правового 
регулирования. Обращается внимание на востребованность 
модернизации существующих подходов с усилением либер-
тарных, человекоцентристских и коммуникативных начал, уче-
та сложности современного правового поля и вариативности 
моделей правового регулирования в условиях кризисных ситу-
аций, а также достижений системного и системно- уровневого 
подходов в оценке регулирующего потенциала права. Особое 
внимание автором уделяется деятельностному подходу к опре-
делению природы правового регулирования и его потенциала 
в оптимизации упорядочивающего воздействия права на об-
щественные отношения, интересы и потребности граждан и их 
объединений. По итогам проведенного исследования автор 
приходит к выводу о том, что проблема юридической деятель-
ности в целом и ее соотношения с правовым регулированием 
в рамках формирования деятельностного методологического 
подхода к пониманию правового регулирования требует сво-
его дальнейшего углубленного изучения в связи с необходи-
мостью определения роли субъекта права в данном процессе, 
контекстуализации такового, усиления утилитарной составля-
ющей и интеративности последнего.

Ключевые слова: правовое регулирование, методологиче-
ские подходы, деятельностный подход, правовая деятельность, 
юридическая деятельность, система.

Природа правового регулирования (в значении 
его существенных свой ств) опосредована много-
гранностью, сложностью, фундаментальностью 
данного понятия. Теория правового регулирова-
ния, безусловно, еще ожидает своей окончатель-
ной систематизации и концептуализации, особен-
но под воздействием новых вызовов и угроз новой 
реальности, появления качественно новых обще-
ственных отношений, требующих включения в пра-
вовое поле и выработки качественных и эффектив-
ных инструментов нормативно- правового реагиро-
вания, в том числе в кризисных ситуациях.

Безусловно, понятие «правовое регулирова-
ние» нельзя причислить к категориям, не иссле-
дованным или малоисследованным в отечествен-
ной юриспруденции, однако в концептуальном сво-
ем воплощении расцвет его общетеоретического 
освоения совпал с советским периодом, для ко-
торого было характерно в ряде случаев излиш-
не идеологизированное, одностороннее, мате-
риалистическое восприятие основополагающих 
правовых понятий, категорий и государственно- 
правовых закономерностей, Как результат, пози-
тивизм в восприятии права, правового регулирова-
ния и правового воздействия стал преобладающим 
методологическим подходом, надолго определив-
шим принципиальную методологическую ориента-
цию исследователей и вытеснившим иные пред-
ставления о природе, ценности, назначении права.

В ходе ранее проведенных нами исследований 
[1] мы уже обращали внимание на необходимость 
модернизации и «очеловечивания» подходов 
к правовому регулированию. Так, например, спра-
ведливым, полагаем, следует признать позицию 
В. В. Лапаевой, которая связывает регулирующее 
воздействие права с его «вкладом в укрепление 
правовых начал государственной и общественной 
жизни, развитие элементов свободы в обществен-
ных отношениях, реализацию прав и свобод чело-
века и гражданина» [2, с. 33]. И. Л. Честнов наста-
ивает на необходимости учета в правовом регу-
лировании «человеческого фактора», опосредую-
щего правовую культуру и правовое воздействие 
на массовое поведение общества [3, с. 22]. Обо-
гащает и концептуализирует современные пред-
ставления о правовом регулировании коммуни-
кативная теория Ю. Хабермаса, согласно которой 
на обычных граждан возлагается «тройная ответ-
ственность: одобрения закона, развития закона 
и обеспечения его выполнения. Это демократия 
участия в ее наиболее полной разновидности» [4, 
с. 131]. С его точки зрения, право есть сочетание 
двух свой ств –  фактичности (связана с принуди-
тельной силой права) и значимости (легитимность 
права, признанная человеком, его моральная обо-
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снованность, достигнутая в результате консенсуса 
между государством и человеком) [5]. Полагаем, 
что современная теория правового регулирова-
ния должна освободиться от «полярных» подхо-
дов и от дискуссий и обоснования преимуществ 
каждой из них перейти к формированию некоего 
интегративного и одновременно жизнеспособного 
подхода, адаптированного к современным меняю-
щимся (иногда чрезвычайным) условиям.

Предметом нашего рассмотрения также явля-
лось соотношение системного и уровневого подхо-
дов как методологических оснований формирова-
ния теории правового регулирования, их сходство, 
различие, взаимодействие и т.д., в результате чего 
было выявлено, что данные подходы имеют раз-
личные акценты в изучении объекта и иерархии 
познания системных свой ств и их проявлений [6]. 
Вместе с тем, обе данных теории, имеющие общие 
философско- методологические основания (ди-
алектические идеи о системности, целостности, 
структурности), вытекающие одна из другой, ори-
ентируют воспринимать правовое регулирование 
как сложную и взаимосвязанную систему, состо-
ящую из различных элементов, взаимодействую-
щих между собой.

Системный подход позволяет рассматривать 
право, как единое целое, где его регулятивно- 
охранительные инструменты –  элементы единой 
системы (дозволения, запреты, позитивные обя-
зывания, воплощенные в правовых нормах, инсти-
туты, механизмы, режимы [7], процедуры и т.д.) 
взаимодействуют и обусловливают друг друга; это 
позволяет понимать, как изменения в одной части 
системы могут повлиять на всю правовую струк-
туру.

Уровневый подход, основанный на системном 
представлении о праве и именуемый часто и спра-
ведливо «системно- уровневым», в отличие от рас-
смотрения правового регулирования в статике, со-
стоянии покоя, опосредует динамику воздействия 
права на общественные отношения посредством 
измерения интенсивности такового –  т.н. «уров-
невой шкалы», которая определяется каждым ис-
следователем самостоятельно. Уровневый подход 
привлекает внимание ученых к динамическому ха-
рактеру правовой системы: регулирующий потен-
циал права не статичен, а развивается и изменяет-
ся в ответ на изменения в обществе, что помогает 
выявлять закономерности, тенденции и прогнози-
ровать возможные изменения. В итоге, базируясь 
на представлениях о праве и правовом регулиро-
вании как о системном явлении, уровневый подход 
выявляет в рамках иерархической системы опре-
деленную ступень, характеризующую динамику 
(интенсивность, своеобразие, уникальность и т.п.) 
правового регулирования.

Системный подход во главу угла ставит выяв-
ление внутренней структуры системы, характера 
взаимодействия между ее составными частями, 
интегративные свой ства; уровневый подход со-
средотачивает внимание ученых на изменениях 
самой системы и внутри нее по уровневой шкале. 

«Предметом познания становится процесс транс-
формации качественных состояний системы, пе-
реход от одного уровня взаимодействия элемен-
тов к другому» [8]. Вместе с тем, данные подходы 
дополняют друг друга, способствуют обогащению 
представлений о праве и его регулирующем потен-
циале и их использованию на практике.

Еще более практико- ориентированным пред-
ставляется деятельностный подход к правовому 
регулированию, который авторы «Элементарных 
начал общей теории права», фактически словар-
ного источника, определяют, как способ правопо-
знания, позволяющий «охарактеризовать нацелен-
ность права, его норм и институтов на достижение 
фактических результатов, тех целей, которые вы-
текают из права. Право, с точки зрения данного 
подхода, представлено теми установлениями, ко-
торые воплощаются в фактическом правомер-
ном поведении индивидов и их объединений. «Что 
не реализуется, то не является правом» –  формула 
данного подхода» [9].

Тем самым, деятельностный подход в юриспру-
денции –  это методологический подход, который 
акцентирует внимание в большей степени на во-
площение правовых предписаний в деятельности 
субъектов права, а не столько на формализован-
ных общеобязательных правилах поведения. Пра-
во рассматривается как динамическая система, 
в которой важную роль играет юридическая дея-
тельность (действия и операции), взаимодействие 
между субъектами права и правоприменительная 
практика.

Обращаясь к этимологии понятия «деятель-
ность», необходимо отметить, что в рамках форми-
рования деятельностного подхода к определению 
правового регулирования нас, прежде всего, буду 
интересовать следующие ее существенные харак-
теристики: «специфически человеческая форма 
активного отношения к окружающему миру, со-
держание которой составляет его целесообразное 
изменение и преобразование» [10, с. 151].

Соответственно, определяющей в восприятии 
правового регулирования с точки зрения деятель-
ностного подхода будет выступать категория «де-
ятельность», причем деятельность юридическая 
(правовая).

В юридической науке на становление понятия 
«юридическая деятельность» значительное вли-
яние оказала психологическая теория деятель-
ности, разработанная А. Н. Леонтьевым. Научное 
наследие данного ученого представляет собой 
концепцию деятельности как основного элемента 
человеческой жизни [11]. Он рассматривал дея-
тельность не просто как действие, а как сложный 
процесс, который включает в себя цель, средства, 
условия и результаты.

Применительно к пониманию правовой дея-
тельности, лежащей в основе правового регули-
рования, методологически верным представля-
ется говорить не о каком-либо качественно ином 
виде человеческой деятельности, в противовес 
социально- политической, экономической, духов-
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ной и т.д., а о правовой формализации соответ-
ствующих отношений, связей, действий и опера-
ций. Так, Ю. С. Решетов пишет о правореализую-
щей деятельности не как особой разновидности 
деятельности человеческой, а как о «переводе со-
ответствующих принципов и норм права из потен-
циального состояния в поведенческое, процессу-
альное состояние, в ходе чего решаются экономи-
ческие, социальные, идеологические задачи» [12, 
с. 30].

Конечно же, такая точка зрения иллюстрирует 
широкий подход к пониманию правовой деятельно-
сти, наряду с которой необходимы выделять и раз-
граничивать деятельность юридическую (включая 
и процессуальную) как самостоятельную разно-
видность социальной деятельности. Однако же 
применительно к правовому регулированию и его 
механизму юридическая деятельность управомо-
ченных субъектов имеет место не на всех этапах 
(применительно к МПР –  стадиях) правового ре-
гулирования; в большинстве случаев происходит 
осуществление «рядовой» человеческой деятель-
ности социально- политической, экономической, 
духовной и т.д. направленности, опосредованной 
правовыми нормами без участия органов публич-
ной власти и их должностных лиц.

Например, еще в 80-е гг. ХХ века В. Н. Карта-
шов изначально предлагал под юридической дея-
тельностью понимать именно «профессиональную, 
трудовую, государственно- властную деятельность 
по вынесению юридических решений компетент-
ных на то органов» [13, с. 12], которая локализует-
ся в области принятия законов, отправления пра-
восудия, конкретизации права и т.д.

Соответственно, еще на раннем этапе формиро-
вания правовой теории деятельности (пока безот-
носительно разграничения деятельности правовой 
и юридической) в правоведении предлагался под-
ход, согласно которому под правовой деятельно-
стью в целом понималась «активность» всех субъ-
ектов права в различных сферах жизни [14, с. 85], 
а под деятельностью юридической –  исключитель-
но профессиональная, связанная с принятием юри-
дически значимых решений управомоченными ор-
ганами власти и их должностными лицами. Вместе 
с тем, нередко появлялись и публикации, где поня-
тия правовая деятельность и деятельностью юри-
дическая употреблялись как синонимы, а исполь-
зование и той, и другой юридической конструкции 
одновременно в большей степени диктовалось 
желанием избежать повторов, что таже нельзя 
признать оправданным, ибо приводило (и продол-
жает приводить) к «размыванию» категориально- 
понятийного-аппарата юриспруденции.

Обратим внимание на то, что в XXI веке в науч-
ных публикациях преобладает использование по-
нятия «юридическая деятельность» с профессио-
нальным окрасом, то есть восприятием ее через 
призму действий и операций, совершаемых ком-
петентными органами и должностными лицами 
в сфере правотворчества, правоприменения, ко-
ординации, контроля, надзора и т.д.

Полагаем, что проблема юридической деятель-
ности в целом и ее соотношения с правовым регу-
лированием в рамках формирования деятельност-
ного методологического подхода к пониманию пра-
вового регулирования требует своего дальнейшего 
углубленного изучения по следующим основаниям:

а) определение роли субъекта права в право-
вом регулировании: в центре внимания «традици-
онного» представления о правовом регулировании 
находятся правовые нормы, а не субъекты, их дей-
ствия (интересы, потребности, намерения), позво-
ляющие лучше понять, как право функционирует 
в реальной жизни;

б) «контекстуализация» правового регулирова-
ния: деятельностный подход позволить учитывать 
социальный, экономический и культурный контек-
сты, в которых осуществляется реализация права, 
и, следовательно, понять как данные факторы мо-
гут влиять на принятие решений субъектами права;

в) придание динамики праву и правовому регу-
лированию: через призму деятельностного подхо-
да право и право и правовое регулирование рас-
сматривается, как динамичный процесс, который 
постоянно изменяется под воздействием обще-
ственных и частных потребностей и интересов;

г) усиление «утилитарной» составляющей пра-
вового регулирования, его практической значимо-
сти и ориентированности, поскольку деятельност-
ный подход позволяет сосредоточить внимание 
на практических аспектах применения норм права, 
выявить проблемы и недостатки в правопримени-
тельной практике;

д) интерактивность правового регулирования: 
деятельностный подход артикулирует необходи-
мость взаимодействия между различными участ-
никами правовых отношений –  государством, 
гражданами, их объединениями.

В целом же, рассмотрение правового регули-
рования с точки зрения деятельностного подхода 
позволяет установить принципы функционирова-
ния правовой системы, выявить условия и факто-
ры оптимизации правового регулирования, способ-
ствует более гибкому и адаптивному правоприме-
нению, что особенно важно в условиях быстро ме-
няющегося мира.
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AN ACTIVITY- BASED APPROACH TO DETERMINING 
THE NATURE OF LEGAL REGULATION

Boghatyriov M. R.
Grozny State Oil Technical University

This article substantiates the need to develop additional method-
ological foundations for the study of legal regulation. Attention is 
drawn to the need to modernize existing approaches with the 
strengthening of libertarian, human- centered and communicative 
principles, taking into account the complexity of the modern legal 
field and the variability of models of legal regulation taking into ac-

count crisis situations. Attention is drawn to the need to take into 
account the achievements of systemic, system- level approaches to 
assessing the regulatory potential of law. The author pays special 
attention to the activity- based approach to determining the nature of 
legal regulation and its potential to optimize the regulatory impact 
of law on public relations, the interests and needs of citizens and 
their associations. Based on the results of the research, the author 
comes to the conclusion that the problem of legal activity in general 
and its relationship to legal regulation within the framework of the 
formation of an activity- based methodological approach to under-
standing legal regulation requires further in-depth study due to the 
need to determine the role of the legal entity in this process, contex-
tualize it, strengthen the utilitarian component and the interactivity 
of the latter.

Keywords: legal regulation, methodological approaches, activity- 
based approach, legal activity, legal activity, system.
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Институты прямой демократии в российском правовом поле: проблемы 
и перспективы

Боташева Альбина Хаджи- Даутовна,
аспирант, Карачаево- Черкесский филиал негосударственного 
образовательного частного учреждения высшего образования 
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В статье представлен комплексный анализ институтов пря-
мой демократии в современной России, включая их правовое 
регулирование и практическую реализацию. Исследование 
рассматривает ключевые механизмы прямой демократии: 
референдумы, народные инициативы, публичные слушания 
и территориальное общественное самоуправление. Автор де-
тально анализирует текущее состояние этих институтов, выяв-
ляя основные проблемы их функционирования, такие как пра-
вовые пробелы в регулировании, организационные сложности 
проведения референдумов, барьеры для реализации народных 
инициатив и недостатки в системе электронного голосования. 
Особое внимание уделяется перспективам развития инсти-
тутов прямой демократии через совершенствование законо-
дательства, внедрение цифровых технологий и расширение 
форм гражданского участия. На основе проведенного исследо-
вания предлагаются конкретные рекомендации по повышению 
эффективности механизмов прямой демократии, включая раз-
работку новых нормативных актов, создание инфраструктуры 
для электронного голосования и стимулирование гражданской 
активности. Статья вносит значительный вклад в понимание 
текущего состояния и перспектив развития институтов прямой 
демократии в российском правовом поле.

Ключевые слова: прямая демократия, референдум, народ-
ная инициатива, публичные слушания, территориальное об-
щественное самоуправление, гражданское участие, правовое 
регулирование, демократические институты.

Введение

В последние годы в России наблюдается растущий 
интерес к институтам прямой демократии как сред-
ству повышения гражданского участия в управле-
нии государством. Прямая демократия предполага-
ет непосредственное вовлечение граждан в приня-
тие политических решений через такие механизмы, 
как референдумы, народные инициативы, публич-
ные слушания и другие формы непосредственного 
участия[7: 45].

Актуальность исследования данной темы об-
условлена необходимостью оценки эффективно-
сти существующих механизмов прямой демокра-
тии в России, выявления их проблем и разработки 
предложений по их совершенствованию.

Объектом исследования являются институты 
прямой демократии, закрепленные в российском 
правовом поле, а предметом –  правовые и органи-
зационные аспекты их функционирования, а также 
проблемы и перспективы развития. Текущая науч-
ная разработанность темы характеризуется раз-
нообразием подходов к анализу прямой демокра-
тии, однако остаются нерешёнными вопросы инте-
грации этих институтов в существующую систему 
представительной демократии и обеспечения их 
эффективности[2: 78].

Цель исследования заключается в комплекс-
ном анализе институтов прямой демократии в Рос-
сии, выявлении существующих проблем и разра-
ботке рекомендаций по их преодолению. Для до-
стижения поставленной цели необходимо решить 
следующие задачи:

1. Рассмотреть теоретические и правовые осно-
вы прямой демократии.

2. Проанализировать современное состояние 
институтов прямой демократии в России.

3. Выявить проблемы реализации механизмов 
прямой демократии.

4. Определить перспективы развития институ-
тов прямой демократии в российском контексте.

Методологическая база исследования вклю-
чает системный анализ законодательства, 
сравнительно- правовой метод, исторический под-
ход, статистический анализ и прогностический 
метод. Использование данных методов позволя-
ет обеспечить всестороннее изучение проблемы 
и выработку обоснованных рекомендаций.

Работа структурирована следующим образом: 
после введения представлены теоретико- правовые 
основы прямой демократии, анализируется совре-
менное состояние институтов прямой демократии 
в России, рассматриваются проблемы их реализа-
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ции, а также перспективы развития. В заключении 
подводятся итоги исследования и формулируются 
практические рекомендации.

Теоретико- правовые основы прямой демократии

Прямая демократия представляет собой форму де-
мократического правления, при которой гражда-
не непосредственно участвуют в принятии поли-
тических решений без посредничества избранных 
представителей. Основные механизмы прямой де-
мократии включают референдумы, народные ини-
циативы, публичные слушания, а также территори-
альное общественное самоуправление[5: 112]. Сущ-
ность прямой демократии заключается в активном 
вовлечении граждан в политический процесс, что 
способствует повышению ответственности власти 
перед обществом и укреплению демократических 
институтов.

В системе конституционного права институ-
ты прямой демократии занимают особое место, 
дополняя и балансируя представительную демо-
кратию. Конституция Российской Федерации за-
крепляет ряд механизмов прямой демократии, 
таких как референдумы и народные инициати-
вы, что свидетельствует о признании их важно-
сти для демократического развития страны[8: 
156]. Однако, несмотря на наличие соответству-
ющих правовых норм, практическая реализация 
этих институтов сталкивается с многочисленны-
ми трудностями.

Соотношение прямой и представительной де-
мократии в российской правовой системе пред-
ставляет собой сложный баланс, где предста-
вительная демократия остается доминирующей 
формой, а институты прямой демократии играют 
вспомогательную роль[1: 289]. Это соотношение 
позволяет учитывать как необходимость профес-
сионального управления государственными дела-
ми, так и стремление к более непосредственному 
участию граждан в принятии решений.

Международный опыт реализации механизмов 
прямой демократии демонстрирует различные 
подходы к их интеграции в политические системы. 
Например, в Швейцарии референдумы являются 
важной частью политического процесса, обеспечи-
вая регулярное участие граждан в принятии ключе-
вых решений. Анализ зарубежного опыта позволя-
ет выявить лучшие практики, которые могут быть 
адаптированы к российским условиям для повы-
шения эффективности институтов прямой демо-
кратии.

Исторически развитие институтов прямой демо-
кратии в России прошло через несколько этапов, 
начиная с попыток внедрения элементов прямого 
участия граждан в управлении государством в по-
стсоветский период. Несмотря на положительные 
тенденции, такие как проведение референдумов 
и расширение возможностей для народных иници-
атив, остаются значительные барьеры, препятству-
ющие полноценной реализации этих механизмов.

Современное состояние институтов прямой 
демократии в России

В современной России институты прямой демо-
кратии регулируются основными нормативными 
актами, включая Конституцию Российской Феде-
рации и ряд федеральных законов. Референдумы 
являются одним из ключевых механизмов прямой 
демократии, предусмотренных Конституцией и Фе-
деральным законом «О референдуме» [6: 15]. Рефе-
рендумы могут проводиться как на федеральном, 
так и на региональном уровне, позволяя гражданам 
напрямую выражать свою волю по важным вопро-
сам государственной политики.

Народная законодательная инициатива пред-
ставляет собой механизм, позволяющий гражда-
нам инициировать разработку и принятие зако-
нов. Конституционно- правовые основы данного 
института закреплены в основном законе страны 
[4: ст. 33], однако на практике этот механизм стал-
кивается с многочисленными административными 
и правовыми препятствиями, что ограничивает его 
эффективность.

Публичные слушания и общественные обсужде-
ния являются важными инструментами для вовле-
чения граждан в процесс принятия решений. Эти 
институты позволяют обеспечить прозрачность 
и подотчетность власти, а также способствуют 
формированию общественного мнения по ключе-
вым вопросам[3: 89]. Однако, несмотря на законо-
дательное закрепление, их практическая реали-
зация часто ограничена недостаточной информи-
рованностью граждан и слабой организационной 
поддержкой.

Территориальное общественное самоуправле-
ние предоставляет гражданам возможность уча-
ствовать в управлении местными делами через 
выборные органы и общественные советы. Этот 
институт способствует учету местных особенно-
стей и потребностей, однако сталкивается с про-
блемами финансирования и недостаточной авто-
номией[10: 234].

Сходы и собрания граждан представляют собой 
формы непосредственного выражения воли граж-
дан, позволяющие обсуждать и принимать реше-
ния по локальным вопросам. Несмотря на их по-
тенциал для повышения гражданской активности, 
данные институты редко используются на практике 
из-за недостатка правовой базы и организацион-
ных сложностей.

Проблемы реализации механизмов прямой 
демократии

Реализация институтов прямой демократии в Рос-
сии сталкивается с рядом правовых пробелов и не-
достатков в регулировании. Например, законода-
тельство о референдумах и народных инициативах 
не всегда ясно определяет процедуры их проведе-
ния, что приводит к неопределенности и затягива-
нию процессов [2: 178]. Это создаёт условия для 
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злоупотреблений и подрывает доверие граждан 
к механизмам прямой демократии.

Организационные сложности проведения ре-
ферендумов включают недостаточное финанси-
рование, логистические проблемы и ограничен-
ный доступ к информации. Эти факторы затруд-
няют проведение референдумов на высоком уров-
не и снижают их легитимность[9: 33]. Кроме того, 
отсутствие чётких критериев для инициирования 
и проведения референдумов приводит к неодно-
значности их результатов и сложности в интерпре-
тации волеизъявления граждан.

Барьером для реализации народной инициати-
вы является сложность процесса сбора подписей 
и необходимость соблюдения строгих юридиче-
ских формальностей. Это ограничивает возмож-
ность широкого участия граждан в законодатель-
ном процессе и снижает эффективность данного 
института[7: 210]. Кроме того, существует пробле-
ма недостаточной информированности населения 
о возможностях и механизмах участия в народных 
инициативах.

Проблемы электронного голосования связаны 
с вопросами безопасности, достоверности резуль-
татов и доступности технологий. Несмотря на по-
тенциал цифровых решений для упрощения уча-
стия граждан, отсутствие надёжной инфраструк-
туры и регуляторных норм препятствует широкому 
внедрению электронного голосования. Это ограни-
чивает возможности прямой демократии в услови-
ях цифровизации общества.

Эффективность общественных обсуждений 
также вызывает сомнения из-за недостаточной 
структурированности и модерации процесса. Без 
должного контроля и организации общественные 
обсуждения могут превращаться в хаотичные со-
брания, не приносящие конкретных результатов 
и не влияющие на принятие решений[3: 145].

Перспективы развития институтов прямой 
демократии

Для повышения эффективности институтов прямой 
демократии в России необходимо совершенство-
вание законодательства, направленное на устра-
нение правовых пробелов и уточнение процедур 
проведения референдумов и народных инициатив. 
Введение чётких нормативных актов и стандартов 
позволит обеспечить прозрачность и предсказуе-
мость процессов[1: 345].

Внедрение цифровых технологий представля-
ет собой перспективное направление для разви-
тия прямой демократии. Создание безопасных 
и доступных платформ для электронного голосо-
вания и онлайн- консультаций позволит расширить 
участие граждан в политическом процессе и повы-
сить его эффективность[2: 320]. Однако необходи-
мо обеспечить высокий уровень кибербезопасно-
сти и защиту персональных данных для доверия 
граждан к цифровым механизмам.

Расширение форм участия граждан в управле-
нии включает развитие территориального обще-

ственного самоуправления и публичных слушаний. 
Укрепление этих институтов позволит более эф-
фективно учитывать мнение граждан при приня-
тии решений и повысить уровень их вовлеченно-
сти[5: 134]. Важно также стимулировать образова-
ние и информирование населения о возможностях 
участия в прямой демократии.

Предложения по повышению эффективности 
существующих институтов включают разработку 
программ подготовки граждан к участию в прямой 
демократии, обеспечение финансовой и организа-
ционной поддержки инициатив, а также создание 
механизмов обратной связи между гражданами 
и органами власти[8: 256]. Это позволит создать 
благоприятные условия для устойчивого развития 
прямой демократии и укрепления доверия к поли-
тической системе.

Заключение

Проведённое исследование выявило ключевые 
аспекты функционирования институтов прямой 
демократии в России, а также основные пробле-
мы, препятствующие их эффективной реализа-
ции. Основные выводы свидетельствуют о необ-
ходимости совершенствования правовой базы, 
устранения организационных барьеров и вне-
дрения современных технологий для повышения 
прозрачности и доступности механизмов прямой 
демократии[7: 415].

Практические рекомендации включают разра-
ботку и принятие новых нормативных актов, на-
правленных на регулирование проведения рефе-
рендумов и народных инициатив, а также создание 
инфраструктуры для электронного голосования[3: 
245]. Кроме того, важно стимулировать граждан-
скую активность и информированность населения 
о возможностях участия в прямой демократии.

Перспективы дальнейших исследований свя-
заны с углублённым анализом влияния цифровых 
технологий на процессы прямой демократии, срав-
нительным изучением зарубежного опыта и разра-
боткой предложений по адаптации лучших практик 
к российским условиям[2: 410]. Это позволит обе-
спечить устойчивое развитие институтов прямой 
демократии и укрепление демократических основ 
российского государства.
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The article presents a comprehensive analysis of direct democracy 
institutions in modern Russia, including their legal regulation and 
practical implementation. The study examines key mechanisms of 
direct democracy: referendums, popular initiatives, public hearings, 
and territorial public self-government. The author provides a de-
tailed analysis of the current state of these institutions, identifying 
major challenges in their functioning, such as legal gaps in regula-
tion, organizational difficulties in conducting referendums, barriers 
to implementing popular initiatives, and shortcomings in the elec-
tronic voting system. Special attention is paid to the prospects for 
developing direct democracy institutions through improving legisla-
tion, implementing digital technologies, and expanding forms of civ-
ic participation. Based on the research conducted, specific recom-
mendations are proposed to enhance the effectiveness of direct de-
mocracy mechanisms, including the development of new regulatory 
acts, creation of infrastructure for electronic voting, and promotion of 
civic engagement. The article makes a significant contribution to un-
derstanding the current state and development prospects of direct 
democracy institutions in the Russian legal field.

Keywords: Direct democracy, referendum, popular initiative, public 
hearings, territorial public self-government, civic participation, legal 
regulation, democratic institutions.
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Эволюция правового регулирования вотчин и поместий в постимперской 
России

Бугаков Никита Михайлович,
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образовательное учреждение высшего образования 
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В статье рассматривается эволюция правового регулиро-
вания вотчин и поместий в постимперской России, начиная 
с падения Российской империи и до современности. Це-
лью работы является анализ изменений в законодательстве 
о землевладении, связанных с переходом от феодальных 
форм собственности к рыночным. Методология включает об-
зор исторических юридических актов и анализ их влияния 
на социально- экономическую среду. Результаты исследования 
показывают, что значительные изменения в правовом регули-
ровании земли привели к полному изменению статуса поме-
стий и вотчин, в том числе к их национализации в Советском 
Союзе и последующей приватизации в современной России. 
Область применения результатов охватывает историю права, 
земельные отношения и экономику. Новизна работы заключа-
ется в комплексном подходе к изучению эволюции правового 
статуса земли в России. Выводы подтверждают, что измене-
ние правового статуса вотчин и поместий соответствует об-
щим трансформациям в социальной и экономической структу-
ре страны.

Ключевые слова: эволюция правового регулирования, вот-
чины и поместья, Российская империя, национализация зем-
ли, Декрет о земле, приватизация, земельные отношения, 
социально- экономические трансформации

Эволюция правового регулирования земель-
ных отношений в России после падения империи 
характеризуется существенными трансформация-
ми, которые оказали влияние на понятия вотчины 
и поместий. В начале XX века эти термины исчезли 
из правового поля, однако их историческое значе-
ние и последующие изменения в законодательстве 
о земле продолжали влиять на развитие сельского 
хозяйства и прав собственности.

Вотчины и поместья, как формы землевладе-
ния, имеют длительную историю в России, прости-
рающуюся от Средневековья до начала XX века.

В Российской империи вотчины были распро-
странены в качестве земель, которые предостав-
лялись дворянам вечным владением 1. С правовой 
точки зрения, эти земли передавались по наслед-
ству, что подтверждалось нормами Уложения о на-
казаниях 1845 года и Положением о землевладе-
нии 1837 года 2.

Однако, с набирающим силу процессом модер-
низации общества и аграрной реформой 1861 го-
да, которая отменила крепостное право, начинает-
ся постепенный пересмотр отношения к системе 
владения землями. Земельная реформа Столыпи-
на начала XX века внесла дополнительные коррек-
тивы, разрешив крестьянам выкупать помещичьи 
земли, что способствовало изменению формы вла-
дения из вотчин в личные подсобные хозяйства.

В начале XX века, в ходе первой русской ре-
волюции 1905–1907 годов, произошли значимые 
изменения в правовом регулировании вотчин и по-
местий, что выразилось в усилении общественного 
и законодательного давления на реформирование 
земельных отношений.

Основополагающим актом этого периода стал 
Столыпинский аграрный Указ 1906 года 3. Этот за-
кон предоставил крестьянам возможность выку-
пить земли у помещиков и окончательно выйти из-
под зависимости от вотчинников. Закон также сти-
мулировал переход от общинного к личному владе-

1 Скреля Константин Юрьевич Из истории законодательной 
мысли –  анализ «Уложения о наказаниях уголовных и испра-
вительных» от 1845 года // Научный вестник Крыма. 2019. № 4 
(22). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/iz-istorii- zakonodatelnoy-
mysli- analiz-ulozheniya-o-nakazaniyah- ugolovnyh-i-ispravitelnyh-
ot-1845-goda (дата обращения: 27.03.2025).

2 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 
1845 г. // RUEN. НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде, факультет 
права, образовательная программа «Юриспруденция». URL: 
https://nnov.hse.ru/ba/law/igpr/ulonakaz1845?ysclid=m8r8o5bl-
cr591866974 (дата обращения: 27.03.2025).

3 Свод законов Российской Империи, дополненный по Про-
должениям 1906, 1908, 1909 и 1910 гг. и позднейшими узако-
нениями 1911 и 1912 гг. /Под ред. А. А. Добровольского. СПб., 
1913



17

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
нию землёй, что в корне изменяло традиционные 
представления о вотчинах и поместьях 1.

Следующим значительным этапом в правовом 
регулировании земельных отношений стал период 
Советской власти, когда были проведены национа-
лизация и коллективизация, полностью лишившие 
бывших владельцев прав на вотчины и поместья. 
После революции 1917 года и последующем де-
крете о земле всех земли были объявлены нацио-
нальным достоянием.

В постсоветский период преобразования пра-
вовой сферы происходят под знаком возвращения 
к частной собственности и ликвидации послед-
ствий коммунального распределения земель. За-
кон Российской Федерации «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федера-
ции» 2 (2001 год) и последующие изменения и до-
полнения к нему отразили новую парадигму зе-
мельных отношений, в том числе введение када-
стровой оценки и регистрации земельных участков 
как объектов недвижимости.

Несмотря на значительные трансформации 
в законодательстве по земельным вопросам, не-
которые аспекты преемственности заметны. На-
пример, трактовка прав на землю как объекта на-
следственных прав, хотя и в модифицированной 
форме, сохранилась в текущем Земельном кодек-
се РФ. Это позволяет проводить параллели между 
современным правовым регулированием и норма-
ми, устанавливавшимися более века назад.

В период после распада Российской империи 
в 1917 году произошли значительные изменения 
в правовом регулировании земельных владений, 
включая вотчины и поместья. Основополагающим 
актом, предопределившим новый подход к распре-
делению земли, стал Декрет о земле, принятый 
Всероссийским Центральным Исполнительным Ко-
митетом 8 ноября 1917 года 3. Декрет провозгла-
шал аболицию частной собственности на землю 
без всякой компенсации и передачу всей земли 
в использование трудящимся.

С момента принятия этого декрета, вотчины 
и поместья, ранее представлявшие собой земель-
ные угодья, находившиеся в частной собственно-
сти дворянства, были национализированы. Они пе-
решли в ведение государства и стали распреде-
ляться между крестьянами, ведущим коллективное 
и индивидуальное хозяйство. Таким образом, про-
ведённая земельная реформа играла ключевую 
роль в ломке старых феодально- классовых отно-

1 Белокопытова Н. Ю. Законодательные основы аграрной 
реформы П. А. Столыпина // Северо- Кавказский юридиче-
ский вестник. 2009. № 4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
zakonodatelnye- osnovy-agrarnoy- reformy-p-a-stolypina (дата об-
ращения: 27.03.2025).

2 Федеральный закон “О введении в действие Земельно-
го кодекса Российской Федерации” от 25.10.2001 N 137-ФЗ 
(последняя редакция) // КонсультантПлюс. URL: https://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33764/?ysclid=m8r-
92wonkr766375419 (дата обращения: 27.03.2025).

3 Декрет II Всероссийского съезда Советов рабочих и сол-
датских депутатов от 8 ноября (26 октября) 1917 г. “О земле” // 
Гарант. URL: https://base.garant.ru/70264556/?ysclid=m8r93zlw-
vo916012147 (дата обращения: 27.03.2025).

шений и ликвидации помещичьего землевладения 
как класса.

Декрет о земле радикально изменил правовой 
статус поместий и вотчин. Все земли, включая вот-
чины и поместья, были национализированы без 
какой-либо компенсации их бывшим владельцам 4. 
Этот декрет стал отправной точкой для коллек-
тивизации сельского хозяйства и формирования 
колхозов, что впоследствии привело к уничтоже-
нию поместной и вотчинной систем землевладения 
в Советском Союзе. По этому указу вся земля объ-
являлась общественным достоянием, что влекло 
за собой отмену частной собственности на землю 
без возмещения владельцам. Это привело к лик-
видации вотчин и поместий как форм землевладе-
ния, определенных по классовому признаку.

Последующая эволюция правового регулиро-
вания продолжилась в рамках советской власти, 
которая стремилась к созданию унифицирован-
ной системы землепользования. В 1918 году был 
принят Земельный кодекс РСФСР 5, который за-
креплял государственную собственность на зем-
лю и устанавливал порядок распределения земли 
среди населения. Согласно Кодексу, земля долж-
на была использоваться только на основе права 
пожизненного владения, временного пользования.

Эволюция правовой базы в сфере землеполь-
зования в постимперской России отражала об-
щие принципы и цели советской власти в области 
управления земельными ресурсами. Разрушение 
старых феодальных отношений и ликвидация част-
ной собственности на землю представляли собой 
ключевые шаги в строительстве нового социально- 
экономического устройства, в фундаменте которо-
го лежали принципы коллективизации и государ-
ственного регулирования.

Дальнейшее законодательство Советской Рос-
сии только укрепило государственное управление 
земельными ресурсами. В 1922 году был принят 
Земельный кодекс РСФСР 6, который уделял боль-
шое внимание организации агропромышленного 
производства на принципах коллективизации и го-
сударственного планирования. Основой сельскохо-
зяйственного производства стали колхозы и совхо-
зы, земля которых находилась в государственной 
собственности и передавалась в пользование без 
права на покупку, продажу или другой вид пере-
дачи.

4 Новосёлова Д. И. Аграрные реформы в России и принятие 
Декрета о земле в 1917 году // Теория и практика современной 
науки. 2016. № 12–1 (18). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
agrarnye- reformy-v-rossii-i-prinyatie- dekreta-o-zemle-v-1917-godu 
(дата обращения: 27.03.2025).

5 Минина Е. Л. Становление и развитие земельного зако-
нодательства в нормативных актах советской эпохи // Аграр-
ное и земельное право. 2016. № 7 (139). URL: https://cyberlen-
inka.ru/article/n/stanovlenie-i-razvitie- zemelnogo-zakonodatelstva-
v-normativnyh- aktah-sovetskoy- epohi (дата обращения: 
27.03.2025).

6 Земельный Кодекс РСФСР 1922 г. // Официальный сайт 
Правительства Союза Советских Социалистических Респу-
блик Законодательство СССР Кодексы Земельный Кодекс 
РСФСР 1922 г.// https://governmentussr.org/zakonodatelst-
vo-sssr/kodeksy/zemelnyy- kodeks-rsfsr-1922g/ (дата обращения: 
27.03.2025).
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Гражданский кодекс РСФСР 1922 года, который 
также подтверждал государственную монополию 
на землю и отсутствие права частной собственности 
на земельные участки. В дополнение, правовая база 
была расширена за счёт актов правительства, регу-
лирующих использование и распределение земель 
в сельскохозяйственных целях, что способствовало 
укреплению коллективных форм хозяйства в виде 
колхозов и совхозов, относящихся к категории госу-
дарственных и коллективных предприятий.

В последующие десятилетия, в условиях совет-
ской власти, правовые нормы, касающиеся вотчин 
и поместий, фактически утратили своё значение, 
поскольку вся земля находилась в государствен-
ной собственности и распределялась в соответ-
ствии с государственными планами развития сель-
ского хозяйства.

В дополнение к указанным актам, постепенно 
формировалась и институциональная база для 
реализации установленных законов и декретов. 
Уже в 1918 году был создан Народный комисса-
риат земледелия, который брал на себя функции 
управления, контроля и регулирования использо-
вания земельных ресурсов.

Следующим важным этапом в развитии земель-
ного законодательства стало принятие в 1990 го-
ду Закона РСФСР «О собственности в РСФСР» 1, 
который заложил основу для разделения соб-
ственности на государственную, муниципальную 
и частную. Закон вновь ввел концепцию частной 
собственности на землю, допустив возможность 
частной купли- продажи и наследования земель-
ных участков.

Только с распадом СССР и принятием законов 
о приватизации земли в 1990-х годах начинается но-
вый этап развития земельных отношений, который, 
однако, уже не имеет прямого отношения к тради-
ционной системе вотчин и поместий. Новые зако-
нодательные акты, такие как Земельный кодекс РФ 
2001 года, оформили право частной собственности 
на землю, допуская возможность ведения фермер-
ских хозяйств, что в некоторой мере можно рас-
сматривать как аналог поместий, но уже в рамках 
современных рыночных отношений и несравнимо 
с бывшими поместными и вотчинными порядками 2.

Новая статья в Конституции Российской Феде-
рации 1993 года (статья 36) подтвердила, что каж-
дый гражданин может иметь в собственности зем-
лю, открыв путь для формирования рынка земли 
в России. Законодательство продолжало разви-
ваться, устанавливая более сложные правила ис-
пользования, защиты и оборота земли 3.

1 Закон РСФСР от 24.12.90 N 443-I // Контур Норматив –  До-
кумент утратил силу https://normativ.kontur.ru/document?mod-
uleId=1&documentId=5535&ysclid=m8r8lunko0326539632 (дата 
обращения: 27.03.2025).

2 История России, всемирная история. –  режим доступа: 
http://www.istoria.net/referat/referat3/0298.php (дата обращения: 
27.03.2025).

3 Конституция Российской Федерации: принята всенарод-
ным голосованием 12 дек. 1993 г. [с учётом поправок, вне-
сенных Законами Рос. Федерации о поправках к Конституции 
Рос. Федерации от 30 дек. 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 дек. 2008 г. 
№ 7-ФКЗ, от 5 февр. 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-

Эта кардинальная перестройка правового поля 
значительно изменила социально- экономическую 
среду в стране, повышая роль права собственности 
как основного механизма экономического регули-
рования и четко определяя юридические рамки ис-
пользования земельных ресурсов. Важно отметить, 
что в процессе трансформации были разработаны 
и внедрены многочисленные правовые нормы, на-
правленные на защиту прав землевладельцев, уре-
гулирование конфликтов интересов между различ-
ными группами населения и обеспечение баланса 
между экономическим развитием и экологическими 
нуждами. Эти переменные составляют основу совре-
менной системы правового регулирования в области 
землепользования и землеустройства в России.

Выводы

Преемственность правовых норм, регулирующих 
статус вотчин и поместий, имеет ключевое зна-
чение в понимании трансформаций российского 
частноправового регулирования в период с конца 
XIX до начала XXI века. Основной акцент в данном 
аспекте делается на анализе законодательства, от-
носящегося к периоду существования Российской 
империи и его последующего развития в условиях 
Российской Федерации.

Таким образом, эволюция правового регулирова-
ния вотчин и поместий в постимперской России ха-
рактеризуется кардинальными изменениями, отра-
жающими общие трансформации в общественном 
устройстве и земельной политике страны. Эти изме-
нения привели к тому, что старые формы владения 
землей уступили место новым, при этом основное 
внимание было переключено на экономическое раз-
витие и урегулирование собственных прав на землю 
в новых социально- экономических условиях.
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EVOLUTION OF LEGAL REGULATION OF ESTATES 
AND MANORS IN POST-IMPERIAL RUSSIA

Bugakov N. M.
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The article examines the evolution of legal regulation of estates and 
patrimonies in post-imperial Russia, from the fall of the Russian Em-

pire to the present. The aim is to analyze changes in land ownership 
legislation relating to the transition from feudal forms of ownership 
to market ones. The methodology includes a review of historical le-
gal acts and an analysis of their impact on the socio- economic en-
vironment. The research results indicate that significant changes in 
legal land regulation have led to a complete transformation of the 
status of estates and patrimonies, including their nationalization in 
the Soviet Union and subsequent privatization in modern Russia. 
The scope of the results covers legal history, land relations, and 
economics. The novelty of the work lies in its comprehensive ap-
proach to studying the evolution of the legal status of land in Russia. 
The conclusions confirm that the changes in the legal status of es-
tates and patrimonies correspond to the overall transformations in 
the country’s social and economic structure.

Keywords: Legal regulation evolution, estates and patrimonies, 
Russian Empire, land nationalization, Decree on Land, privatization, 
land relations, socio- economic transformations
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Федерации

В статье раскрываются аспекты правового регулирования при 
построении пространства доверия. Авторами рассмотрен зару‑
бежный подход к понятию «цифрового пространства доверия», 
раскрываются рекомендации по практической деятельности 
в данной сфере. Основной акцент статьи направлен на рас‑
крытие системы правового регулирования цифровой среды 
доверия на уровне государств– членов Евразийского экономи‑
ческого союза проводимой на основании положений Страте‑
гии развития трансграничного пространства доверия. В статье 
раскрыты этапы построения трансграничного пространства 
доверия и основные инструменты, позволяющие осуществлять 
деятельность в данной сфере.

Ключевые слова: трансграничное пространство доверия, ин‑
формационная безопасность, электронная подпись, доверен‑
ная третья сторона, цифровая среда

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

Обеспечение гибкого подхода к применению 
цифровых технологий в каждой сфере народно‑
го хозяйства, снятие барьеров, препятствующих 
развитию цифровой экономики, реализует си‑
стема правового регулирования цифровой эко‑
номики, базирующаяся на ФедеральноЖаро‑
ва, А. К. Правовое регулирование создания и ис‑
пользования информационной инфраструктуры 
в Российской Федерации: Монография / А. К. Жа‑
рова. –  1‑е изд.. –  Москва: Издательство Юрайт, 
2024. –  301 с. –  (Актуальные монографии). –  IS‑
BN 978‑5‑534‑14919‑7. –  EDN CTSHEG.м проекте 
«Нормативное регулирование цифровой среды», 
который курирует Министерство экономического 
развития Российской Федерации 1.

Национальная программа «Цифровая экономи‑
ка Российской Федерации», в свою очередь, сфор‑
мирована на основании Указов Президента Рос‑
сийской Федерации 2.

В ходе реализации проекта планируется обе‑
спечить идентификацию субъектов правоотноше‑
ний в цифровой среде, электронный документоо‑
борот, а также оборот данных.

Паспортом федерального проекта «Норматив‑
ное регулирование цифровой среды» определен 
ряд направлений, связанных с совершенствовани‑
ем механизмов использования цифровых техноло‑
гий в народном хозяйстве:
– осуществление нотариальных действий путем 

изготовления нотариального документа в элек‑
тронном виде;

– возможности дистанционного участия в су‑
дебном заседании, направления жалоб, хода‑
тайств и иных заявлений в электронной форме;

– определение пределов допустимости электрон‑
ных доказательств и др.
При этом существенное внимание уделяется 

проблеме построения цифрового пространства 
доверия 3, или, как указано в Программе «Циф‑
ровая экономика РФ», –  «цифровая среда дове‑
рия».

1 Нормативное регулирование цифровой среды // https://
www.economy.gov.ru/material/directions/gosudarstvennoe_uprav‑
lenie/normativnoe_regulirovanie_cifrovoy_sredy/

2 Указ Президента РФ от 7 мая 2024 г. № 309 «О нацио‑
нальных целях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года и на перспективу до 2036 года»; Указ Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О нацио‑
нальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года»

3 Наряду с понятием «цифрового пространства доверия» 
используются: «единое пространство электронного доверия», 
«цифровая среда доверия».
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Проведенный российскими исследователями 

анализ 1 зарубежных подходов к указанному по‑
нятию, позволяет выделить следующие подхо‑
ды 2:
– термин для описания поведенческих и куль‑

турных принципов, которые включают в себя 
конфиденциальность, безопасность, защиту 
и управление данными 3;

– как безопасные, прозрачные отношения и вза‑
имодействие между предприятием, его сотруд‑
никами, партнерами и клиентами 4;

– удобство, опыт пользователя, репутацию, про‑
зрачность и целостность 5.
Компанией Pricewaterhouse Coopers (PwC) 

определены условия повышения доверия совета 
директоров и руководства компании к цифровым 
технологиям в процессе цифровой трансформации 
организации: необходимость глубокого анализа 
и качество данных; оценка риска невыполнения IT‑
проекта; внимание к системам управления бизне‑
са; усиление кибербезопасности; внимание к пре‑
емственности IT‑систем; оценка рисков глобализа‑
ции IT‑систем; соблюдение нормативно‑ правовых 
требований; повышение эффективности управ‑
ления IT‑системами; понимание тенденций в об‑
ласти инновационных технологий; контроль за IT‑
процессами и активами; внимание к аутсорсингу 6.

Полагаем, что особенностью российского под‑
хода к данной проблеме выступает осознанное по‑
вышение значимости электронной подписи и при‑
менение технологии доверенной третьей стороны.

Договором о Евразийском экономическом со‑
юзе определена задача экономической интегра‑
ции на территории Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС). При этом в качестве ведущей тех‑
нологии предусматривалась «доверенная третья 
сторона», при которой осуществляется проверка 
электронных подписей в электронных документах 
в определенный момент времени и документаль‑
ное подтверждение результатов такой проверки.

1 Нурмухаметов Р.К., Торин С. С. Цифровое доверие (Digital 
Trust): сущность и меры по его повышению //

2 Жарова, А. К. Правовое регулирование создания и ис‑
пользования информационной инфраструктуры в Российской 
Федерации: Монография / А. К. Жарова. –  1‑е изд.. –  Москва: 
Издательство Юрайт, 2024. –  301 с. –  (Актуальные моногра‑
фии). –  ISBN 978‑5‑534‑14919‑7. –  EDN CTSHEG.

3 The State of Cybersecurity and Digital Trust 2016.Identifying 
Cybersecurity Gaps to Rethink State of the Art [Электронный ре‑
сурс]: https://www.accenture.com/_acnmedia/pdf‑22/accenture‑da‑
ta‑ethics‑pov‑web.pdf (дата обращения 20.01.2020)

4 The Digital Evolution Index 2017 [Электронный ресурс]: he 
State of Cybersecurity and Digital Trust 2016.Identifying Cyber‑
security Gaps to Rethink State of the Art [Электронный ресурс]: 
https://www.accenture.com/_acnmedia/pdf‑22/accenture‑data‑eth‑
ics‑pov‑web.pdf (дата обращения 20.01.2020) https://globalrisk.
mastercard.com/wpcontent/uploads/2017/07/Mastercard_DigitalT‑
ru st_PDFPrint_FINAL_AG.pdf (дата обращения 20.01.2020).

5 9 С надеждой всматриваясь вдаль. Российский выпуск 
20‑го опроса руководителей крупнейших компаний мира. 
2017 год [Электронный ресурс]: https://www.pwc.ru/ru/ceo‑sur‑
vey/20th‑ceo‑survey.pdf (дата обращения 20.01.2020).

6 Тим Клау. Укрепление доверия: как расти в эпоху цифро‑
вых технологий [Электронный ресурс]: https://www.pwc.ru/ru/as‑
sets/director.pdf (дата обращения 20.01.2020).

При этом технология доверенной третьей сторо‑
ны включает такие процессы, как управление клю‑
чами и сертификатами, поддержку идентификации 
и аутентификации, фиксацию времени, электрон‑
ные нотариальные службы и другие сервисы.

Доверенная третья сторона:
– выступает гарантом надежности и защищенно‑

сти информационного взаимодействия, меха‑
низм которого основан на своевременной кон‑
фиденциальной транзакции в отношении полу‑
чателя;

– подтверждает совершение действий и ход со‑
бытий;

– обеспечивает длительное архивное хранение 
и сохранение юридической силы электронного 
документа 7.
Основные цели, задачи и принципы развития 

трансграничного пространства доверия при межго‑
сударственном информационном взаимодействии 
государств –  членов Евразийского экономическо‑
го союза определены положениями Стратегии раз‑
вития трансграничного пространства доверия. При 
этом установлено, что трансграничное простран‑
ство доверия предназначено для использования 
сервисов и имеющих юридическую силу электрон‑
ных документов.

Внедрение данного термина в российское зако‑
нодательство связывают с подписанием междуна‑
родного документа «

Считается, что по мере развития трансгранич‑
ного пространства доверия обеспечивается воз‑
можность электронного взаимодействия физиче‑
ских и юридических лиц между собой, а также с ор‑
ганами государственной власти государств‑ членов 
ЕАЭС.

В качестве трансграничного пространства дове‑
рия следует понимать, в первую очередь, совокуп‑
ность условий (правовых, организационных и тех‑
нических), которые согласованы государствами‑ 
членами Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС). Трансграничное пространство доверия 
формируется с целью обеспечения доверия при 
межгосударственном обмене данными и электрон‑
ными документами между уполномоченными ор‑
ганами государств‑ членов ЕАЭС при создании ин‑
тегрированной информационной системы Союза 
на основе развития и расширения функциональ‑
ных возможностей интегрированной информаци‑
онной системы внешней и взаимной торговли Та‑
моженного союза. Основным элементом межгосу‑
дарственного информационного взаимодействия 
выступают имеющие юридическую силу электрон‑
ные документы, создающие правовые, организа‑
ционные и технические условия для осуществле‑
ния деятельности.

При этом формирование требований к правово‑
му, организационному и техническому обеспече‑
нию, составу и характеристикам сервисов при ме‑
жгосударственном информационном взаимодей‑

7 Лошкарёв А.В., Мовсесян В. Э. Правовые аспекты регули‑
рования цифровой среды доверия//International Journal of Hu‑
manities and Natural Sciences, vol. 9–2 (48), 2020
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ствии государств‑ членов ЕАЭС осуществлялось 
государствами –  членами ЕАЭС и ЕЭК на первом 
этапе развития трансграничного пространства до‑
верия.

До 2020 года были согласованы совместные 
подходы государств‑ членов ЕАЭС к формирова‑
нию правового, технического и организационного 
обеспечения трансграничного пространства дове‑
рия, а также выработаны согласованные требова‑
ния в области криптографической защиты транс‑
граничного пространства доверия.

В настоящее время формируется межгосудар‑
ственный институт электронного нотариата на ос‑
нове службы доверенной третьей стороны и другие 
межгосударственные сервисы электронных услуг, 
в том числе в области трудовой миграции, которые 
вовлекут в процесс электронного взаимодействия 
в рамках трансграничного пространства доверия 
физических лиц.

Так, уже в настоящее время, Генеральной про‑
куратурой Российской Федерации осуществляет‑
ся комплекс мероприятий по созданию автомати‑
зированной информационной системы обработки 
обращений граждан и юридических лиц 1. В рам‑
ках осуществления указанной деятельности осу‑
ществляется:
– разработка и внедрение механизмов и техно‑

логий реализации доверенных цифровых дис‑
танционных коммуникаций участников взаи‑
модействия экосистемы органов прокуратуры, 
обеспечивающих удаленное подтверждение 
личности для совершения юридически значи‑
мых действий;

– обеспечение равного статуса различных спосо‑
бов идентификации и аутентификации физиче‑
ских и юридических лиц;

– равное с очно‑бумажными взаимодействиями 
правовое признание в гражданско‑ правовых 
взаимодействиях.
В целях формирования и развития единой циф‑

ровой среды доверия планируется осуществить ре‑
ализацию следующих мероприятий:
– создание автоматизированной информацион‑

ной системы обработки обращений граждан 
и юридических лиц;

– разработку и внедрение механизмов и техноло‑
гий реализации доверенных цифровых дистан‑
ционных коммуникаций;

– обеспечение равного статуса различных спосо‑
бов идентификации и аутентификации физиче‑
ских и юридических лиц.
Интегрированная информационная система ЕА‑

ЭС включает в себя территориально распределен‑
ные государственные информационные ресурсы 

1 Приказ Генеральной прокуратуры Российской Феде‑
рации от 14.09.2017 № 627 (с изменениями от 27.05.2024) 
«Об утверждении Концепции цифровой трансформации ор‑
ганов прокуратуры и организаций до 2025 года» (совместно 
с Концепцией цифровой трансформации органов и организа‑
ций прокуратуры Российской Федерации до 2025 года).>Кон‑
цепция цифровой трансформации органов и организаций про‑
куратуры Российской Федерации на период до 2025 года// СПС 
«Консультант плюс»

и информационные системы уполномоченных ор‑
ганов государств‑ членов ЕАЭС, а также информа‑
ционные ресурсы и информационные системы Ев‑
разийской экономической комиссии (ЕЭК).

Интегрированная информационная система ЕА‑
ЭС обеспечивает обмен данными и электронными 
документами между субъектами электронного вза‑
имодействия.

Элементами трансграничного пространства до‑
верия выступают 2:
– удостоверяющий центр службы доверенной 

третьей стороны для обеспечения сертифика‑
тами ключей проверки электронной подписи 
для взаимодействия уполномоченных доверен‑
ных третьих сторон интеграционного и нацио‑
нальных сегментов интегрированной системы;

– служба доверенной третьей стороны интегри‑
рованной системы как совокупность сервисов 
доверенных третьих сторон государств‑ членов 
ЕАЭС и ЕЭК;
удостоверяющие центры государств‑ членов 

ЕАЭС и ЕЭК, а также другая инфраструктура обе‑
спечения сертификатами ключей проверки элек‑
тронной цифровой подписи (электронной подписи) 
субъектов электронного взаимодействия в рамках 
трансграничного пространства доверия;

инфраструктура обеспечения взаимодействия 
информационных систем и ресурсов государств‑ 
членов ЕАЭС и ЕЭК при межгосударственном об‑
мене электронными документами и данными;

инфраструктура управления привилегиями 
и полномочиями субъектов электронного взаимо‑
действия для обеспечения контроля правомерно‑
сти применения электронных цифровых подписей 
(электронных подписей) в исходящих (входящих) 
электронных документах в соответствии с законо‑
дательством государств‑ членов ЕАЭС;

инфраструктура и системы обеспечения защи‑
ты информации.

При передаче данных и электронных докумен‑
тов органами государственной власти Евразий‑
ского экономического союза (ЕАЭС) на межгосу‑
дарственном уровне о взаимоприемлемом уровне 
доверия разрешается Решением Совета Евразий‑
ской экономической комиссии (ЕЭК). Принятые Ре‑
шением Совета ЕЭК Требования к созданию, раз‑
витию и функционированию трансграничного про‑
странства доверия направлены на защиту и повы‑
шение надежности указанного трансграничного 
пространства путем построения системы электрон‑
ного взаимодействия в рамках ЕАЭС 3.

Перечень требований при построении простран‑
ства доверия для инфраструктуры документиро‑
вания информации в электронном виде включает 
в себя:

2 Стратегия развития трансграничного пространства дове‑
рия. Утверждена Решением Коллегии Евразийской экономиче‑
ской комиссии от 27 сентября 2016 года № 105

3 Решение Совета Евразийской экономической комиссии 
от 5 декабря 2018 г. № 96 «О требованиях к созданию, разви‑
тию и функционированию трансграничного пространства дове‑
рия»// СПС «Консультант плюс»
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– требование о точности и своевременности пе‑

редачи электронных документов субъектами 
электронного взаимодействия;

– требование об обеспечении (сохранении) юри‑
дической силы электронных документов;

– требование об обеспечении взаимоприемлемо‑
го уровня защиты информации;

– требование о наличии методик подготовки 
и представления данных, отражающих ход 
и причину событий, в результате которых воз‑
никли любые разногласия.
В каждом государстве –  члене ЕАЭС создается 

государственный компонент общей инфраструкту‑
ры документирования информации в электронном 
виде, а в ЕЭК создается интеграционный компо‑
нент общей инфраструктуры документирования 
информации в электронном виде.

Интеграционный компонент общей инфраструк‑
туры документирования информации в электрон‑
ном виде включает в себя:
– удостоверяющий центр службы доверенной 

третьей стороны (удостоверяющий центр служ‑
бы доверенной третьей стороны интегрирован‑
ной информационной системы ЕАЭС) в виде 
интегрированной системы создания и провер‑
ки сертификатов ключей проверки электронной 
подписи (ЭП);

– доверенную третью сторону интегрированной 
системы (далее –  доверенная третья сторона 
Комиссии), предназначенную для проверки ЭП 
как на фиксированный момент времени, так 
и на подлинность лица, подписавшего элект‑
ронный документ.

– удостоверяющий центр ЕЭК, осуществляющий 
предоставление сертификатов ключей провер‑
ки ЭП;

– интеграционную платформу интегрированной 
системы для маршрутизации электронных до‑
кументов в ходе осуществления электронного 
взаимодействия;

– интеграционный шлюз интегрированной систе‑
мы;

– подсистему информационной безопасности ин‑
тегрированной системы, обеспечивающую кон‑
фиденциальность, целостность и доступность 
данных при их обработке и хранении в инте‑
грационном сегменте, при их передаче по ка‑
налам связи, объединяющим интеграционные 
шлюзы интеграционного сегмента ЕЭК и инте‑
грационные шлюзы национальных сегментов 
государств‑ членов интегрированной системы.
Создание интеграционных шлюзов 

и программно‑ аппаратных комплексов доверенных 
третьих сторон государств‑ членов ЕАЭС и ЕЭК 
осуществлялось до 2018 года на первом этапе раз‑
вития трансграничного пространства доверия.

Тогда же производилось подтверждение под‑
линности электронной подписи на электронных до‑
кументах при реализации общих процессов и про‑
рабатывались вопросы, связанные с поэтапным 
формированием и выполнением государствами‑ 
членами ЕАЭС согласованных требований в обла‑

сти криптографической защиты трансграничного 
пространства доверия.

При этом следует иметь в виду, что интеграци‑
онные шлюзы, подсистема синхронизации данных, 
транспортная подсистема, подсистема взаимодей‑
ствия с внешними информационными системами 
и подсистема сопряжения выступают элемента‑
ми интеграционной платформы интегрированной 
системы, которая обеспечивает информационное 
взаимодействие подсистем интегрированной си‑
стемы в рамках подсистемы синхронизации дан‑
ных интеграционного сегмента ЕЭК.

В свою очередь, интеграционная платформа 
интегрированной системы эксплуатируется наря‑
ду с системой межведомственного информацион‑
ного взаимодействия государств‑ членов ЕАЭС.
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ИЧЕСКАЯ НАУКА
Сравнительно-правовойанализвечевДревнейРусиикурултая
вМонгольскойимперии

Ильтер Серхат,
аспирант, Университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)

В статье анализируется вечевое народное собрание, один 
из важнейших институтов Древней Руси, и монгольское го-
сударственное устройство –  курултай. Вече и курултай пред-
ставляют собой важнейшие политико- правовые институты, 
существовавшие в разных историко- культурных контекстах –  
на территории Древней Руси и в Монгольской империи. Оба 
эти органа управления отражают не только политическую ре-
альность своего времени, но и особенности взаимодействия 
между властью и обществом. В данном анализе будет рассмо-
трена их правовая природа, функции, а также эволюция.

Ключевые слова: вече, курултай, Древняя Русь, Монгольская 
империя, право, институт.

ВечевДревнейРуси

Вече –  это собрание свободных граждан, которое 
играло значительную роль в управлении различны-
ми городами- государствами Древней Руси, такими 
как Новгород, Псков и другие 1. Это собрание было 
важнейшим политическим органом, решавшим во-
просы государственной власти, выборов князей, ве-
дения вой ны, заключения мира и других ключевых 
политических решений 2. В историческом контексте 
вече можно рассматривать как орган местного са-
моуправления, но его значение выходило далеко 
за рамки локального управления, поскольку оно 
принимало участие в судьбе государства в целом, 
особенно в периоды феодальной раздробленности. 
Институт веча развивался с учетом исторической 
и социально- экономической ситуации, изменяясь 
на протяжении веков. В юридическом плане оно 
являлось важным элементом политической систе-
мы, поскольку решения веча имели обязательную 
силу и могли оказывать влияние на действия князя 3.

Функции и полномочия веча

– Избрание и смещение князей: Одной из важ-
нейших функций веча было избрание кня-
зя, а также отставка или лишение его власти 
в случае неудачных военных походов, наруше-
ний договоров или неподобающего поведения. 
Постепенно, по мере того как князья укрепляли 
свою власть, роль веча со временем ослабева-
ла. После XII века, вече потеряли право назна-
чать князей 4 (в Новгороде этот порядок просу 
ществовал особенно долго).

– Регулирование внешней политики: Вече прини-
мало решения по ключевым вопросам внешней 
политики, включая решение о начале вой ны, 
заключении мира и установлении дипломати-
ческих связей 5.

1 Çobanoğlu S. Kiev Rus devleti döneminde bir halk meclisi 
deneyimi: Veçe örgütlenmesi // Rusya araştırmaları dergisi. 2024. 
№ 12 C. 14.

2 Повесть временных лет. Москва 2014. C. 178, 413, 147; 
Коврякова Е. В. Вече как форма народовластия у славян: исто-
рия и современность // Актуальные проблемы российского пра-
ва. 2014. № 12 (49) C. 2692.

3 Решения на вече принимались на основе публичных дис-
куссий и голосования, что позволяла обеспечить определен-
ный механизм легитимности власти. Важным моментом было 
то, что при избрании князя вече играло решающую роль, отка-
зываясь поддерживать того, кто не оправдывал ожиданий, что 
позволяло ограничить власть монарха.

4 Ерошкин Н. П. История государственных учреждений до-
революционной России. Москва. 1983. C. 23–24

5 Исаеев И. А. История государства и права России. Москва. 
2004. С. 32.
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– Внутреннее управление и правосудие: Вече за-
нималось решением внутренних проблем, таких 
как управление землевладением, организация 
труда, регулирование налогов и обязанностей 
граждан. Оно также принимало решения по во-
просам правосудия, урегулирования конфлик-
тов внутри сообщества и также финансовые 
проблемы городов и земельные вопросы 1.

– Военные решения: Вече играло ключевую роль 
в мобилизации населения на защиту города, 
а также в принятии решений по вопросам воо-
руженных конфликтов 2.
С укреплением власти князей и централиза-

цией политической структуры Древней Руси роль 
веча стала постепенно снижаться. Уже с XIII века, 
особенно после монгольского нашествия, институт 
веча начал терять свою независимость, но в Нов-
городе, который не пострадал от монгольского на-
шествия, организация веча продолжала существо-
вать до 1478 года.

КурултайвМонгольскойимперии

Курултай был важнейшим политическим институтом 
в Монгольской империи, а также в её предшеству-
ющих кочевых объединениях, таких как тюркские 
каганаты. Курултай представлял собой собрание 
вождей рода Чингиз, правителей провинций и ста-
рейшин, которые участвовали в принятии решений 
монгольского хана по наиболее важным вопросам 
как внутренней, так и внешней политики 3. В отли-
чие от веча, курултай был учреждением, состоящим 
из правителей рода Чингис. В отличие от веча, ко-
торый собирался на добровольной основе, курултай 
собирался по решению верховного правителя или 
старейшин. Решения обсуждались между беями 
и правителями из рода Чингиса, потому что курул-
тай не был единственным уполномоченным орга-
ном, принимавшим важные решения, касающиеся 
как политической, так и военной жизни, поскольку 
должен был подчиняться хану, главе империи 4.

Функции и полномочия курултая

– Избрание хана: Курултай был главным орга-
ном, определявшим нового хана в случае смер-
ти предыдущего или по каким-либо иным при-
чинам. Он играл решающую роль в легитимно-
сти правителя, подтверждая его власть на ос-
новании согласия всех крупных племен.

– Военные и внешнеполитические решения: Од-
ной из важнейших функций курултая было уча-
стие в принятии решений хана по вопросам 
вой ны и мира.

– внутренняя политика и организация управле-
ния: Курултай также помогал хану в развитии 
налогообложения и законодательства и под-
1 Данилевский И. Н. Древняя Русь глазами современников 

и потомков (IX–XII вв.). Москва. 1998. C. 97
2 Для получения аналогичной и обширной информации см.: 

Исаеев И. А. Указ. соч. С. 32
3 Donuk A. Türklerde ve Moğollarda Meclis Geleneği // Tarih der-

gisi. 2011. № 52. C. 2–3.
4 Donuk A. Указ. соч. С. 3

держивал его в стабилизации управления им-
перией.
В период правления Чингисхана и его преемни-

ков, с усилением централизованной власти, функ-
ции курултая ограничились церемониальными, 
а реальные решения принимались ханом или его 
ближайшими советниками.

Сравнениеобоихинститутов

Оба института –  и вече, и курултай –  играли клю-
чевую роль в избрании правителей и в принятии 
важных решений по вопросам вой ны и мира.

В отличие от веча, которая представляла собой 
в первую очередь народное собрание и выражало 
интересы городского населения и боярства, курул-
тай был органом, отражавшим интересы кочевого 
общества, в котором важную роль играли вожди 
племен. Вече было более открытым для массово-
го участия, в то время как в курултае решающее 
слово принадлежало старейшинам и вождям. Ве-
че играло ключевую роль в избрании правителей 
и в принятии важных решений по вопросам вой ны 
и мира. Курултай действовал только при избрании 
хана и помогал хану в управлении, вой не, заклю-
чении мира и принятии других решений. Решения 
в народном собрании веча принимались, отражая 
демократические элементы власти, с оговорками 
в соответствии с социальными и культурными тра-
дициями общества. В монгольском курултае, с дру-
гой стороны, нет коллективного принятия решений, 
хан является единственным авторитетом, поэтому 
мы не можем говорить о демократической структу-
ре в курултае 5. Роль веча со временем ослабевала, 
что было связано с ростом власти князей и цен-
трализованной монархии. В случае с курултаем, 
его роль менялась в зависимости от власти кон-
кретных ханов, но всегда оставалась важной в ре-
шении вопросов преемственности и легитимности 
власти.

Заключение

Институты веча и курултая играли решающую роль 
в политической и правовой системах Древней Руси 
и Монгольской империи, отражая особенности этих 
обществ, их политическую организацию и формы 
легитимации власти. Несмотря на различия в струк-
туре и функциях, оба органа свидетельствуют о вы-
соком уровне политической активности и стремле-
нии к коллективному принятию решений. Однако 
если в народном собрании вече это коллективное 
принятие решений было более демократичным, 
то в курултае оно отличалось тем, что в нем уча-
ствовало определенное сословие, подчинявшееся 
решениям монгольского хана.
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The article analyzes the veche popular assembly, one of the most 
important institutions of Ancient Rus’, and the Mongolian state struc-
ture –  kurultai. The veche and kurultai are the most important polit-
ical and legal institutions that existed in different historical and cul-
tural contexts –  on the territory of Ancient Rus’ and in the Mongol 
Empire. Both of these governing bodies reflect not only the political 
reality of their time, but also the features of the interaction between 
the government and society. This analysis will consider their legal 
nature, functions, and evolution.
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Статья посвящена анализу правового регулирования страхо-
вой сферы в современной России. В настоящее время стра-
хование проникло во множество аспектов жизнедеятельности 
общества, а объектами страховых взаимоотношений является 
имущество во всем его многообразии, жизнь человека, здоро-
вье, предпринимательские и иные риски и пр., что, очевидно, 
требует правовой регламентации.
На основании классификации страховых отношений по раз-
личным основаниям автор приходит к выводу об отсутствии 
системы в регулировании страховых правоотношений, нали-
чии множества нормативных положений, принятых различны-
ми субъектами в зависимости от их компетенции, в результате 
чего высказывается предложение о необходимости принятия 
единого кодифицированного акта, который регулировал бы 
всю страховую сферу.

Ключевые слова: страхование, правовое регулирование, ме-
дицинское страхование, страховые отношения, правовая осно-
ва.

Введение

Настоящее время характеризуется усложнением 
практически всех сфер общественных отноше-
ний, и страхование не является исключением. Ес-
ли на заре возникновения рассматриваемого ин-
ститута страховалось исключительно имущество, 
то с течением времени перечень объектов страхо-
вания претерпел серьезные изменения в сторону 
расширения, и сейчас граждане и юридические ли-
ца имеют возможно застраховать как имущество, 
жизнь, здоровье, так и риски, которые имеют ме-
сто или могут возникнуть в будущем в различных 
областях. Увеличение числа объектов страхования 
и широта применения анализируемого института 
обуславливает интерес к его правовой регламен-
тации.

Основная часть

Безусловно, страховые правоотношения не могут 
эффективно функционировать без должной пра-
вовой регламентации, которая в Российской Фе-
дерации на текущем этапе имеет характер много-
уровневой.

Первый уровень представлен Конституцией 
и Федеральным законодательством, где важней-
шую роль играет Гражданский кодекс Российской 
Федерации (далее –  ГК РФ) [1] и закон РФ «Об ор-
ганизации страхового дела в Российской Федера-
ции» (далее –  закон О страховании) [2]. В Консти-
туции страхование упоминается два раза –  в кон-
тексте поощрения добровольной его формы (п. 3 
ст. 39) и при гарантии бесплатной медицинской 
помощи (п. 1 ст. 41) [3]. Важно, что исходя из поло-
жений Конституции, правовая регламентация стра-
хования как части гражданских правоотношений 
находится в исключительном ведении РФ (п. «о» 
ст. 71).

Основным нормативным правовом актом пер-
вого уровня является ГК РФ, включающий в себя 
посвященную страховым правоотношениям от-
дельную главу 48, состоящую из 44 статей. ГК РФ 
устанавливает фундаментальные, ключевые осно-
вы рассматриваемых отношений. В нем закрепле-
ны основные принципы страхования (обязатель-
ного, добровольного, взаимного и перестраховы-
вания) и проведения страховых операций, права 
и обязанности сторон исследуемых правоотноше-
ний, регламентированы правила страхования от-
дельных видов.

Немаловажное значение в ГК РФ уделяется 
правовому положению страховых организаций 
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и самому страховому договору. Так, именно в ГК 
РФ регламентированы его форма и содержание, 
особенности и существенные условия.

Закон О страховании в основном включает в се-
бя нормы, во-первых, раскрывающие понятийный 
аппарат, а, во-вторых, касающиеся особенностей 
функционирования отдельных субъектов правоот-
ношений в сфере страхования и специфики осу-
ществления данными субъектами своей деятель-
ности. Далее, в данном законе приводится пере-
чень нормативных правовых актов, которые явля-
ются базой правовой регламентации страхования 
в нашей стране. Так, согласно п. 3 ст. 1 указан-
ного закона, составной частью страхового законо-
дательства РФ являются «федеральные законы, 
иные нормативные правовые акты и нормативные 
акты Банка России [2]». Это подтверждает Кон-
ституционное положение о том, что правовая база 
субъектов РФ не входит в перечень нормативных 
актов, регулирующих страховые отношения.

При этом сказанное выше не является свиде-
тельством того, что субъекты РФ не имеют отно-
шения к регулированию страховой сферы. Отсюда 
переходим ко второму уровню правовой регламен-
тации страхования, представленному актами фе-
дерального законодательства, Правительства РФ 
и Президента РФ.

И здесь в первую очередь необходимо отме-
тить, что данный уровень включает в себя огром-
ное количество нормативных правовых актов, при-
нимаемых указанными субъектами в зависимости 
от вида и форм страхования. Более того, некото-
рые из Федеральных законов содержат прямые от-
сылки к законодательству субъектов РФ. В каче-
стве примера можно привести ч. 1 ст. 2 Федераль-
ного закона «Об обязательной медицинском стра-
ховании в Российской Федерации», где установле-
но, что правовой основой данного вида страхова-
ния выступает «Конституция, Федеральный закон 
«Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации», Федеральный закон «Об осно-
вах обязательного медицинского страхования», 
иные федеральные законы и законы субъектов 
Российской Федерации» [10]. Невозможность ис-
ключительно на федеральном уровне регламен-
тировать весь спектр отношений, возникающих 
по вопросу медицинского страхования объясняется 
тем, что данный вид страхования представляет со-
бой одну из вариаций социальной защиты людей, 
регулирование чего находится в ведении местных 
органов власти.

Как уже отмечалось, правовая база второго 
уровня включает множество актов, призванных 
регулировать разные аспекты страхования в за-
висимости от его форм и видов. Исходя из клас-
сификации страхования по организационной фор-
ме, где выделяется уже упоминаемое выше меди-
цинское страхование, а так же государственное, 
частное, взаимное и медицинское [4, с. 232], мож-
но отметить, что каждая из них регламентирова-
на в разной степени. Так, если отдельные аспекты 
медицинского страхования отданы в ведение мест-

ных органов власти, то вопросы государственного 
и частного в дальнейшем регулируются в зависи-
мости от объекта –  имущество или личное страхо-
вание. Имущественное страхование, в свою оче-
редь, по объекту классифицируется на огромное 
количество видов, где среди самых распростра-
ненных можно отметить страхование транспорт-
ных средств, недвижимости, ответственности (где 
можно выделить страхование долга и страхование 
убытков [6, с. 174]) и пр. Личное страхование в ос-
новном классифицируется на страхование жизни 
и от несчастных случаев. Взаимное страхование 
в нашей стране не имеет должной правовой ре-
гламентации несмотря на формальное наличие за-
кона «О взаимном страховании» [11]. Подробный 
анализ приведенного закона выходит за рамки на-
стоящего исследования, однако важно отметить, 
что в нем имеется множество пробелов и недостат-
ков, которые не только не содействуют дальней-
шему развитию взаимного страхования в России, 
но и не дают сейчас в должной мере использовать 
данную организационную форму.

Исходя из формы проведения страхования 
в нем выделяются добровольное и обязательное.

Применительно к каждому из перечисленных 
видов и форм страхования, независимо от основа-
ния классификации, имеется множество норматив-
ных актов второго уровня, т.е. различные субъек-
ты правотворчества согласно своей компетенции 
устанавливают собственные нормы, относящиеся 
к страховым отношениям. Примером может слу-
жить налоговое законодательство, где в ст. 149 
Налогового кодекса закрепляется освобождение 
от уплаты некоторых видов налогов для субъектов, 
оказывающих страховые услуги [5]. Помимо нало-
гового кодекса РФ, положения, так или иначе отно-
сящиеся к страхованию, можно обнаружить в таких 
законах, как:
– О таможенном регулировании в Российской 

Федерации [7];
– О следственном комитете Российской Федера-

ции [9];
– О счетной палате [8] и др.

Третий уровень нормативной регламентации 
страхования представлен локальными норматив-
ными актами страховщиков, устанавливающими 
порядок проведения отдельных страховых опера-
ций, тарифы, и пр.

Заключение

На основании изложенного выше можно сделать 
вывод о том, что страховая сфера для целей пра-
вового регулирования является довольно обширной 
и сложной, что обуславливает принятие множества 
положений, к ней относящихся, многими субъектами 
законотворчества в зависимости от их компетен-
ции. Отсюда правовую базу в области страхования 
можно охарактеризовать как многоуровневую, раз-
розненную и бессистемную.

В целях развития законодательной базы в стра-
ховом деле видится целесообразным принятие еди-
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ного кодифицированного акта, например, кодекса 
«О страховании». В качестве примера структуры 
будущего кодифицированного акта можно предло-
жить следующую.

Первый блок норм может касаться понятийного 
аппарата и устанавливать базу осуществления де-
ятельности в страховой области.

Вторая группа норм регламентировала бы стра-
хование отдельных видов и форм.

Третий блок включал бы в себя конкретные ме-
ханизмы страхования применительно к отдельным 
его видам. В частности, основными стали бы нор-
мы, касающиеся страховых договоров –  их заклю-
чения, исполнения, обязанностей и ответственно-
сти сторон, содержания и условий и пр.

Последняя группа норм регламентировала бы 
лицензирование страхования и устанавливала бы 
порядок проведения страховых операций отдель-
ными субъектами.

Принятие кодекса «О страховании», на наш 
взгляд, послужит унификации, упрощению и удоб-
ству применения норм, регламентирующих страхо-
вые отношения в России.
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CERTAIN ASPECTS OF LEGAL REGULATION OF 
INSURANCE IN MODERN RUSSIA

Kiiaeva E. O.
Economics and Law Sochi state university

The article is devoted to the analysis of legal regulation of the insur-
ance sphere in modern Russia. Currently, insurance has penetrated 
into many aspects of society, and the objects of insurance relations 
are property in all its diversity, human life, health, entrepreneurial 
and other risks, etc., which obviously requires legal regulation.
Based on the classification of insurance relations on various 
grounds, the author comes to the conclusion about the absence of 
a system in the regulation of insurance legal relations, the presence 
of many regulations adopted by various entities depending on their 
competence, as a result of which a proposal is made about the need 
to adopt a single codified act that would regulate the entire insur-
ance sphere.

Keywords: Insurance, legal regulation, medical insurance, insur-
ance relations, legal basis.
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Анализ кодификационных работ Российской империи в первой половине 
XIX века

Кокорин Валерий Юрьевич,
старший преподаватель кафедры гражданского и трудового 
права, Северо- Западного института управления Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ

В данной статье проводится исследование кодификационных 
работ, проводившихся в Российской империи в первой полови-
не XIX века; рассматриваются основные этапы и направления 
систематизации российского законодательства, анализируют-
ся причины и предпосылки кодификации, а также ее значение 
для развития правовой системы страны; особое внимание уде-
ляется деятельности М. М. Сперанского и его роли в создании 
Полного собрания законов и Свода законов Российской импе-
рии; освещается влияние кодификационных работ на форми-
рование российской юриспруденции и государственного управ-
ления в рассматриваемый период.

Ключевые слова: кодификация, Российская империя, законо-
дательство, систематизация права, полное собрание законов, 
правовая система, юриспруденция, государственное управле-
ние.

В первой половине XIX века Российская импе-
рия столкнулась с необходимостью масштабной 
систематизации и обновления своего законода-
тельства. Это был период интенсивной кодифика-
ционной работы, направленной на создание еди-
ной, логически связанной системы правовых норм, 
отвечающей потребностям развивающегося госу-
дарства и общества. Данная статья посвящена 
анализу кодификационных работ, проводившихся 
в Российской империи в указанный период, их зна-
чению, проблемам и достижениям.

Кодификация законодательства представляет 
собой сложный и многогранный процесс, включа-
ющий в себя не только систематизацию существу-
ющих правовых норм, но и их критический анализ, 
устранение противоречий, заполнение правовых 
пробелов и создание новых нормативных актов. 
В контексте Российской империи первой полови-
ны XIX века этот процесс приобрел особую значи-
мость в связи с накопившимися проблемами в пра-
вовой сфере и необходимостью модернизации го-
сударственного управления [1].

Основные аспекты кодификации законода-
тельства в Российской империи представлены 
в  табл. 1.

Таблица 1. Основные аспекты кодификации законодательства 
в Российской империи первой половины XIX века

Аспект Описание

Период Первая половина XIX века

Цель кодифика-
ции

Создание единой, логически связанной 
системы правовых норм

Основные задачи - Систематизация существующих норм 
– Критический анализ законов 
– Устранение противоречий 
– Заполнение правовых пробелов 
– Создание новых нормативных актов

Теоретическая 
база

- Идеи европейского Просвещения 
– Опыт западноевропейских стран 
– Влияние Кодекса Наполеона

Руководитель 
работ

М.М. Сперанский

Структура систе-
мы

Трехуровневая система законодатель-
ных актов: 
1. Государственные законы 
2. Гражданские законы 
3. Уголовные законы

Теоретические основы кодификационных ра-
бот в России того периода базировались на иде-
ях европейского Просвещения и опыте западно-
европейских стран в области систематизации пра-
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ва. Особое влияние оказали труды французских 
просветителей и юристов, а также опыт создания 
Кодекса Наполеона. Однако российские законо-
датели стремились адаптировать эти идеи к оте-
чественным реалиям, учитывая исторические осо-
бенности развития русского права и специфику 
социально- экономических отношений в империи.

Ключевой фигурой в процессе кодификации 
российского законодательства стал М. М. Спе-
ранский, выдающийся государственный деятель 
и реформатор. Именно под его руководством бы-
ли проведены наиболее масштабные и значимые 
работы по систематизации законов. Сперанский 
разработал концепцию трехуровневой системы за-
конодательных актов, включавшую в себя законы 
государственные, гражданские и уголовные. Эта 
концепция легла в основу дальнейших кодифика-
ционных работ.

Система нормативно- правовых актов (далее –  
НПА) Российской империи представлена на рисун-
ке 1.

Рис. 1. Система НПА Российской империи

Основными действующими нормативно- 
правовыми актами в первой половине XIX века 
являлись Полное собрание законов Российской 
империи и Свод законов Российской империи. 
Полное собрание законов, созданное под руко-
водством М. М. Сперанского, представляло собой 
хронологически упорядоченный сборник всех за-
конодательных актов, начиная с Соборного уложе-
ния 1649 года. Этот фундаментальный труд был 
разделен на две части: первое Полное собрание 
законов (1649–1825) и второе Полное собрание за-
конов (с 1825 года).

Свод законов Российской империи, изданный 
в 1832 году и введенный в действие с 1835 года, 
стал результатом систематизации действующего 
законодательства по отраслевому принципу. Он 
состоял из 15 томов, каждый из которых был по-
священ определенной отрасли права. Особое зна-

чение имел X том Свода законов, содержавший 
нормы гражданского права, который в 1851 году 
был существенно переработан и дополнен в соот-
ветствии с новыми общественными потребностя-
ми [2].

Наряду с этими основополагающими актами 
продолжали действовать многочисленные указы, 
распоряжения и циркуляры различных государ-
ственных органов. Важную роль играли Продолже-
ния к Своду законов, которые регулярно издава-
лись для актуализации законодательства и вклю-
чения новых правовых норм. Также сохраняли свое 
значение отдельные нормы Соборного уложения 
1649 года, которые не были отменены последую-
щим законодательством и продолжали применять-
ся в определенных сферах правового регулирова-
ния.

Анализ показателей кодификационной деятель-
ности в первой половине XIX века демонстрирует 
значительный прогресс в области систематизации 
законодательства. За этот период было издано не-
сколько фундаментальных сводов законов и кодек-
сов, среди которых особое место занимает Пол-
ное собрание законов Российской империи (1830) 
и Свод законов Российской империи (1832). Пол-
ное собрание законов представляло собой хроно-
логическую компиляцию всех законодательных 
актов, принятых с 1649 года, в то время как Свод 
законов являлся систематизированным изложени-
ем действующего законодательства, разделенным 
на тематические разделы.

Количественные показатели впечатляют: Пол-
ное собрание законов включало в себя более 
30 000 актов, изданных за почти двухвековой пери-
од. Свод законов, в свою очередь, состоял из 15 то-
мов, охватывавших все основные отрасли права. 
Эти масштабные труды стали результатом колос-
сальной работы, проведенной Вторым отделением 
Собственной Его Императорского Величества кан-
целярии под руководством Сперанского [3].

Количественные показатели кодификации 
представлены на рис. 2.

Рис. 2. Количественные показатели кодификации

Качественный анализ кодификационных ра-
бот показывает, что они привели к значительно-
му улучшению структуры и доступности законода-
тельства. Систематизация правовых норм облег-
чила их применение на практике, сделала законо-
дательство более понятным для государственных 
служащих и населения. Кроме того, в процессе 
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кодификации были выявлены и устранены многие 
противоречия и пробелы в существовавших зако-
нах.

Однако, несмотря на значительные достиже-
ния, кодификационные работы первой половины 
XIX века не были лишены недостатков и проблем. 
Одной из основных трудностей стала необходи-
мость согласования новых правовых норм с суще-
ствующими традициями и обычаями, глубоко уко-
ренившимися в российском обществе. Это особен-
но ярко проявилось при попытках реформирования 
гражданского законодательства, где консерватив-
ные силы оказывали сильное сопротивление из-
менениям [4].

Динамика развития законодательной базы 
представлена на рис. 3.

Рис. 3. Динамика развития законодательной базы

Другой проблемой стала чрезмерная детали-
зация некоторых разделов Свода законов, что за-
трудняло его практическое применение. Кроме то-
го, быстрое развитие общественных отношений 
и экономики требовало постоянного обновления 
законодательства, что создавало дополнительные 
сложности в поддержании актуальности кодифи-
цированных актов.

Выявление недочетов и проблем в процессе ко-
дификации происходило как в ходе самих работ, 
так и при практическом применении новых законо-
дательных сводов. Одним из наиболее очевидных 
недостатков стала неполнота охвата всех сфер 
правового регулирования. Например, несмотря 
на включение в Свод законов норм гражданского 
права, отсутствовал единый Гражданский кодекс, 
что создавало определенные трудности в регули-
ровании имущественных отношений.

Кроме того, сохранялась проблема разрознен-
ности источников права. Несмотря на создание 
Полного собрания законов и Свода законов, про-
должали действовать многочисленные указы, рас-
поряжения и циркуляры, не всегда согласованные 
между собой. Это затрудняло правоприменитель-
ную практику и создавало почву для правовой не-
определенности [5].

Меры по решению проблем кодификации зако-
нодательства представлены в табл. 2.

Еще одним существенным недостатком была 
недостаточная гибкость системы кодификации. 
Быстро меняющиеся социально- экономические ус-
ловия требовали оперативного внесения измене-
ний в законодательство, однако громоздкая струк-

тура Свода законов затрудняла этот процесс. Это 
приводило к тому, что некоторые нормы быстро 
устаревали и не соответствовали реальным по-
требностям общества.

Таблица 2. Проблемы и решения кодификации законодательства

Проблема Описание Принятые меры

Чрезмер-
ная дета-
лизация

Излишняя подробность 
разделов Свода законов, 
затрудняющая практиче-
ское применение

Создание специаль-
ных комиссий для 
пересмотра и упро-
щения законодатель-
ства

Неполнота 
охвата

Отсутствие единого Граж-
данского кодекса и про-
белы в регулировании 
некоторых сфер

Издание в 1851 году 
нового X тома Свода 
законов по граждан-
скому праву

Разроз-
ненность 
источни-
ков

Параллельное действие 
множества указов, распо-
ряжений и циркуляров

Систематизация 
и консолидация нор-
мативных актов

Недоста-
точная 
гибкость

Сложность внесения из-
менений в законодатель-
ство при меняющихся 
условиях

Создание механиз-
мов оперативного 
обновления законо-
дательства

Устарева-
ние норм

Несоответствие некото-
рых норм реальным по-
требностям общества

Регулярный пере-
смотр и обновление 
законодательных 
актов

Проблемы, выявленные в ходе кодификацион-
ных работ, решались различными способами. Од-
ним из основных методов стало создание специ-
альных комиссий для пересмотра и дополнения от-
дельных разделов законодательства. Так, напри-
мер, в 1840-х годах была создана комиссия для пе-
ресмотра гражданского законодательства, резуль-
татом работы которой стало издание в 1851 году 
нового, значительно переработанного издания X 
тома Свода законов, посвященного гражданскому 
праву.

Для решения проблемы актуализации зако-
нодательства было введено регулярное издание 
Продолжений к Своду законов, которые включали 
в себя новые правовые акты и изменения в суще-
ствующих законах. Это позволяло поддерживать 
Свод законов в актуальном состоянии без необхо-
димости его полного переиздания.

Важным шагом в преодолении недостатков ко-
дификации стало развитие юридического образо-
вания и науки. В университетах были созданы ка-
федры законоведения, готовившие квалифициро-
ванных юристов, способных работать с новой си-
стемой законодательства. Развитие юридической 
науки способствовало более глубокому анализу 
правовых норм и выработке рекомендаций по со-
вершенствованию законодательства.

Для решения проблемы несогласованности 
различных источников права проводилась работа 
по унификации терминологии и юридической тех-
ники. Это способствовало повышению качества за-
конодательных актов и облегчало их
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Основные направления решений проблем пред-

ставлены в табл. 3.

Таблица 3. Направления решений проблем

Направление Предпринятые 
меры

Результаты и значение

Актуализация 
законодатель-
ства

Регулярное изда-
ние Продолжений 
к Своду законов

Поддержание актуально-
сти законодательства без 
полного переиздания

Юридическое 
образование

Создание кафедр 
законоведения 
в университетах

Подготовка квалифи-
цированных юристов, 
развитие юридической 
науки

Унификация 
права

Работа по унифи-
кации терминоло-
гии и юридической 
техники

Повышение качества 
законодательных актов, 
улучшение правоприме-
нения

Развитие го-
сударствен-
ности

Систематизация 
законодательства, 
укрепление право-
порядка

Модернизация государ-
ственного управления, 
повышение правовой 
грамотности

Влияние 
на науку

Стимулирование 
научных исследо-
ваний в области 
права

Формирование новых 
научных школ, развитие 
правовой мысли

Доступность 
права

Облегчение до-
ступа к правовой 
информации

Повышение правовой 
культуры общества, раз-
витие правосознания

Несмотря на все трудности и проблемы, коди-
фикационные работы первой половины XIX века 
имели огромное значение для развития россий-
ской правовой системы. Они заложили основу для 
дальнейшего совершенствования законодатель-
ства и способствовали модернизации государ-
ственного управления. Создание Полного собра-
ния законов и Свода законов Российской империи 
стало важным шагом на пути к формированию со-
временной системы права в России [6].

Значение кодификационных работ этого пе-
риода выходит далеко за рамки чисто юридиче-
ской сферы. Они оказали существенное влияние 
на развитие государственности, способствовали 
укреплению законности и правопорядка, а также 
стимулировали развитие правовой культуры в об-
ществе. Систематизация законодательства об-
легчила доступ к правовой информации не только 
для государственных служащих, но и для широких 
слоев населения, что способствовало повышению 
правовой грамотности.

Кроме того, кодификационные работы первой 
половины XIX века стали важным этапом в разви-
тии российской юридической науки. Они стимули-
ровали научные исследования в области права, 
способствовали формированию новых научных 
школ и направлений. Многие идеи и принципы, 
заложенные в ходе этих работ, оказали влияние 
на дальнейшее развитие российского законода-
тельства и правовой мысли [7].

В заключение следует отметить, что анализ ко-
дификационных работ Российской империи в пер-
вой половине XIX века демонстрирует сложность 
и многогранность процесса систематизации зако-
нодательства в условиях развивающегося госу-
дарства. Несмотря на многочисленные трудности 
и проблемы, эти работы стали важнейшим этапом 
в развитии российской правовой системы, зало-
жив основу для дальнейших реформ и совершен-
ствования законодательства. Опыт, накопленный 
в ходе этих работ, сохраняет свою актуальность 
и в наши дни, предоставляя ценные уроки для со-
временных законодателей и правоведов.
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This article studies codification works carried out in the Russian Em-
pire in the first half of the XIX century; the main stages and direc-
tions of systematization of the Russian legislation are considered, 
the reasons and prerequisites of codification are analyzed, as well 
as its importance for the development of the legal system of the 
country; special attention is paid to the activities of M. M. Speransky 
and his role in the creation of the Complete Collection of Laws and 
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tion works on the formation of Russian jurisprudence and public ad-
ministration in the period under consideration is highlighted.
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Идеологическая основа в процессе деятельности советских 
правоохранительных органов занимала значительное место. 
Изначально отбор сотрудников для исправительно- трудовой 
системы носил жесткий, классовый подход, где не было места 
выходцам из «буржуазных» слоев и главенствовали комму-
нистические идеалы. Во время НЭПа произошло сокращение 
финансирования системы мест заключения. Многочисленные 
«чистки» личного состава в 30-е годы прошлого столетия так-
же не были лишены политических мотивов, под термин «враг 
народа» попадали и представители НКВД СССР. Политико- 
воспитательная подготовка личного состава подразделений 
исправительно- трудовых учреждений состояла из проведе-
ния лекционных занятий, публичных чтений газет, журналов 
и книг, прослушивания радиопередач и просмотра кинофиль-
мов, основанных на идеях построения «светлого будущего». 
Серьезные усилия предпринимались руководителями в местах 
лишения свободы по поводу ликвидации безграмотности и ма-
лограмотности. Организовывались социалистические соревно-
вания между подразделениями и отдельными сотрудниками.
Примечательно, что и в отношении и заключенных прово-
дилась политико- воспитательная работа по схожей схеме, 
но естественно со своей спецификой. Проблемой в деятель-
ности культурно –  воспитательных частей в местах лишения 
свободы был преобладающий формализм и шаблонность дей-
ствий, усугубленный нехваткой квалифицированных кадров, 
в частности сотрудников с творческим началом, эти недостатки 
обострились в годы репрессий и Великой Отечественной вой-
ны, особенно в труднодоступных и отдаленных районах Запад-
ной Сибири.

Ключевые слова: политико- воспитательная подготовка, со-
трудники НКВД, Западная Сибирь, заключенные, коммунизм.

После революции в октябре 1917 г. и гражданской 
вой ны в России стала окончательно формировать-
ся советская система наказания, в основу которой 
был положен принцип обязательной трудовой дея-
тельности и проведения различных занятий по пе-
ревоспитанию граждан. Политико- воспитательные 
мероприятия проводились как среди надзиратель-
ского состава, так и в отношении спецконтингента 
находившегося в местах лишения свободы.

Кадровый подбор сотрудников пенитенциар-
ной системы строился на классовых принципах, 
приоритетным в наборе на службу были выходцы 
из пролетарских и бедных крестьянских семей.

Политическая подготовка являлась важной ча-
стью воспитательного процесса. Весь советский 
период пристальное внимание уделялось лояльно-
му отношению «силовиков» к Советской власти, 
в частности процентному соотношению коммуни-
стов в подразделениях, при подведении итогов 
учитывалась активность парторганизаций, в том 
числе и количестве мероприятий воспитательного 
характера с личным составом.

В подразделениях тюрем, исправительно- 
трудовых колоний и исправительно- трудовых ла-
герей проводились плановые занятия по обучению 
грамотности, состоянию международной обстанов-
ки, систематически героизировались вожди ком-
мунистического движения.

Мощное потрясение для всей советской госу-
дарственной системы произошло в годы новой 
экономической политики (1921–1929 гг.), когда 
не только произошло сокращение численности 
систем мест заключения, в связи с переводом 
на финансирование местными органами власти, 
но и дискредитация революционных лозунгов, 
по сути, произошло к возращению к старым, до-
революционным устоям, разрешением предпри-
нимательской деятельностью. Следствием неста-
бильности финансового положения пенитенциар-
ной системы была замечена значительная теку-
честь кадров[1, с. 202].

В конце НЭПа в стране усилилось коммунисти-
ческое и комсомольское движение, в том числе 
и в подразделениях исправительно- трудовых уч-
реждений. Агитационная работа осуществлялась 
с привлечением всего личного состава, с пригла-
шением ветеранов, бывших партизан, публично 
поощрялись отличники боевой и политической 
подготовки, подвергались критике нарушители 
служебной дисциплины, в том числе и с помощью 
т.н. «стеной» печати. Все больше стали использо-
вать кинопрокат, организуя массовые просмотра 
кинокартин, в основу сюжета которых была борьба 
за победу коммунизма.



№
 3

  2
02

5 
 [Ю

Н]

38

Борьба с безграмотностью шла и в рядах осу-
жденных. Руководством Сибирского ИТЛ было 
принято решение, что каждый заключенный, при-
бывший неграмотным, должен научится читать 
и писать в течение 6 месяцев[2, с. 72].

Создается «лагерная» печать, которая ста-
ла мощным средством воспитания сотрудников 
пенитенциарной системы, а также заключенных, 
где рассматривались вопросы соблюдения соци-
алистической законности в местах лишения сво-
боды, проблем связанных с выполнением произ-
водственного плана, состоянием международной 
обстановке.

В феврале 1931 г. в 1 роте 4 отделения Сибла-
га ОГПУ заключенные работали на шахте и Касья-
новском руднике. Ударники производства перио-
дически помещались на «Доски освещения хода 
ударничества и соцсоревнования» [3, л. 22,27].

Среди заключенных было широко развито со-
циалистическое соревнование. Спецконтингент от-
бывавший наказание в Сибирском ИТЛ заготавли-
вал уголь на Осиновском руднике для Сталинского 
и Магнитогорского металлургических комбинатов, 
где ударно работали три бригады грузчиков Степ-
нева, Горлова, Мошакова. При подсчете результа-
тов соцсоревнования среди заключенных шел под-
счет и наличие малограмотных и безграмотных за-
ключенных в бригадах [4, л. 39 об, 40].

В сентябре 1939 г. в системе НКВД СССР был 
создан политический отдел, сотрудники которого, 
в духе беззаветной преданности партии и социа-
листической Родины, отвечали за воспитательный 
процесс в ГУЛАГе, неся персональную ответствен-
ность [5, с. 58].

Сотрудникам исправительно- трудовых учреж-
дений СССР доводились решения партийных съез-
дов и пленумов, достижения советского государ-
ства, на собраниях клеймились позором т.н. «враги 
народа» окопавшиеся в государственном аппара-
те. С 1938 г. в основу политзанятий стали исполь-
зовать официальную трактовку прошлого, в каче-
стве образца был взят «Краткий курс истории ВКП 
(б)».

Однако намеченного уровня политико- 
воспитательной работы не всегда удавалось до-
стичь. На местах отмечалась плохая работа по ли-
нии культурно- воспитательной части. Воспитатели 
в течение длительного времени не бывали в бара-
ках, не производили бесед с лагерным континген-
том. В колониях длительное время отсутствовали 
газеты и литература [6, л. 43,44].

О значительном принижении роли политико- 
воспитательной работы в решении задач, стоящих 
перед ИТУ в 30-е годы прошлого столетия, сви-
детельствует и то, что она была переименована 
в культурно- воспитательную работу (КВК) [7, с. 166].

КВК в Бирикульском ОЛП Сибирского ИТЛ осу-
ществлялась на низком уровне (в марте 1938 г.). 
Регулярный выпуск стенных газет не был налажен. 
Газеты оформлялись неряшливо. Стационарная 
и передвижная библиотека не работала, часы ра-
боты не указаны. Основная масса популярной ли-

тературы была расхищена. Помещения библиотек 
не отапливались, к тому же там была обнаруже-
на подлежащая изъятию «вражеская» литература. 
В лагпункте исправный передвижной киноаппарат 
длительное время не использовался. Выписанные 
для лагеря газеты наполовину распределялись 
среди аппаратных работников, не доходя до низо-
вого звена.

На основании отчетов по культурно- 
воспитательной работе в Чистюньском отделении 
Сибирского ИТЛ НКВД за декабрь 1937 г., было 
отмечено, что работало 22 политкружка с охватом 
467 человек. Отмечалась сильная текучесть среди 
заключенных. Чаще всего там проводились не по-
литзанятия, а отрывочные беседы без определенно-
го плана и программы, «громкая» читка газет осу-
ществлялась от случая к случаю. В «красных угол-
ках» отсутствовала наглядная агитация, не было 
там и «подшивок» газет и журналов, так как в этих 
помещениях были размещены воспитатели. Радио-
точка в отделении не работала [8, л. 118, 119, 193].

Спорт играл важную роль в процессе фор-
мирования волевых качеств у сотрудников 
исправительно- трудовых учреждений. В системе 
организовывались всевозможные соревнования.

Представители ВОХР (вооруженной охра-
ны) Сибирского ИТЛ осуществили лыжный пере-
ход в честь XVIII съезда РКП (б) с 12 по 14 марта 
1939 г. в районе города Мариинск. Были проведены 
стрельбы из боевых винтовок с бегом в противога-
зах на дистанцию 200 метров, через дымовую заве-
су и бросание ручной гранаты на дальность и мет-
кость. В лыжных переходах участвовали 76 человек 
в полном боевом снаряжении (винтовки, подсумок, 
противогаз). Чистюньский дивизион (Алтайский 
край) был представлен 6 бойцами, командировоч-
ное расстояние –  687 км., маршрут: Чистюньки –  
Барнаул –  Ленинск- Кузнецкий –  Кемерово –  Мари-
инск. Орлово- Розовский дивизион (Новосибирская 
область) был представлен 4 бойцами, командиро-
вочное расстояние –  205 км., маршрут: Орлово- 
Розово –  Анжеро- Судженск –  Мариинск [9, л. 8].

В Западно- сибирском регионе в 1935–1936 гг. 
стала проводиться служебная аттестация всего 
личного состава, где учитывалась и их политиче-
ская благонадежность [10, с. 41–45].

Возникали сложности в политико- 
воспитательной подготовки среди сотрудников, 
когда в пополнении приходил не всегда идеальный 
качественный состав. Это было связано отчасти 
и с тем, что направлялись в места лишения свобо-
ды нарушители служебной дисциплины, в качестве 
наказания. В надзирательскую службу приходили 
и из других подразделений НКВД, своими действи-
ями дискредитировавшие советские правоохрани-
тельные органы [11, с. 30].

Увеличение численности заключенных в ГУЛА-
Ге, в период массовых репрессий, привело к набо-
ру стрелков- охранников. В эту службу приходили 
как правило демобилизованные красноармейцы, 
а также завербованные местные жители. Из-за 
ограниченного финансирования постепенно стали 
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доверять караульную службу заключенным (кроме 
судимых по политическим мотивам), которые на-
зывались «самоохраной». Жили «самоохранники» 
в отдельных бараках и имели свои знаки отличия 
[12, с. 20].

В период Великой Отечественной вой ны (1941–
1945 гг.) практически произошел отказ от проведе-
ния масштабной культурно- воспитательной работы 
с осужденными, а стали преобладать лишь меры 
административного воздействия. При этом отме-
чался дефицит кадров в исправительно- трудовой 
системе, в совокупности с крайне низким уровнем 
общей и профессиональной подготовки воспитате-
лей [13, с. 109, 110].

В приказе НКВД от 5 мая 1943 г. «О состоя-
нии воспитательной работы среди заключенных 
в лагерях и колониях НКВД СССР и о мерах по ее 
улучшению» отмечалась недооценка воспитатель-
ной деятельности со стороны ряда руководителей, 
в том числе и начальников политотделов. В годы 
вой ны в целом укомплектованность аппаратов 
культурно- воспитательных отделов и культурно- 
воспитательных частей в системе ГУЛАГ состав-
ляла лишь 40–50%. Тем не менее, для спецконтин-
гента организовывались политбеседы, регулярные 
читки газет, читались доклады и лекции. С учетом 
особенностей военного времени широко применя-
лись новые формы производственного соревнова-
ния: фронтовые вахты, трудовые салюты, лицевые 
счета по выпуску сверхплановой продукции в фонд 
обороны страны; проводились производственные 
конференции и слеты отличников производства. 
Культурно- массовая работа с заключенными про-
водилось в клубах и культурных уголках[14, с. 62].

Полноценной политико- воспитательной работе 
в исправительно- трудовых учреждениях мешало 
значительно ухудшившиеся условия содержания 
заключенных, увеличении их смертности. В целом 
в стране, в системе ГУЛАГа в 1942 г. умерло почти 
376000 заключенных [1, с. 386].

Серьезные проблемы в организации работы 
с кадрами ВОХР были зафиксированы в Алтай-
ском крае. В результате проверки в августе 1945 г. 
были выявлены серьезные недостатки, свиде-
тельствующие о неудовлетворительной политико- 
воспитательной работе в ВОХР УИТЛиК УНКВД Ал-
тайского края. Политические занятия, в 3-м и 5-м 
дивизионе военизированной охраны не проводи-
лись, «стенные» газеты, боевые листки не выпуска-
лись, в связи с этим среди личного состава наблю-
далось снижение служебной дисциплины. «Разло-
жение» отдельных сотрудников приводило к чрез-
вычайным ситуациям в местах лишения свободы. 
Так стрелок 4-го дивизиона Раканов за взятку спо-
собствовал побегу из ИТК № 7 двух особо опасных 
государственных преступников. А группа офицеров 
из 3-го дивизиона во главе со своим командиром 
младшим лейтенантом Хромкиным, заместителем 
командира дивизиона по политической части Но-
воселовым, командиром 2-го взвода лейтенантом 
Анцыгиным организовала 29 августа 1945 г. в кол-
хозе им. Мичурина распитие спиртных напитков, ко-

торая переросла в драку и стрельбу из неучтенного 
оружия. Доступ в казармы охраны был свободный, 
куда могли зайти даже заключенные.

В Чистюньском отдельном лагерном отделении 
Сибирского ИТЛ строевая подтянутость, выправка, 
движения, опрятность бойцов не были отработа-
ны и не привиты. Требования командиров к себе 
и подчиненным отсутствовали. Командир 4-го ди-
визиона старшина Щедрин присвоенные ему пого-
ны не носил и со своих подчиненных не требовал. 
Вид стрелков был неопрятный, большинство из них 
не приветствовали старших по званию. В резуль-
тате «снижения идейной закалки», низкого уровня 
служебной дисциплины произошло «разложение» 
дивизиона [15, л. 28–30].

Таким образом, ситуация в местах лише-
ния свободы в Западной Сибири с политико- 
воспитательной работой (в 1917–1945 гг.) была 
сложной и неоднозначной, в целом носила ярко 
выраженный идеологический аспект, основанный 
на коммунистических идеалах. Подбор кадров для 
пенитенциарной системы осуществлялся на клас-
совых принципах, но отбор был не всегда каче-
ственный. Шел процесс, направленный на увели-
чение численности партийных и комсомольских 
организаций в подразделениях ИТУ. Как среди 
сотрудников, так и заключенных проводились ме-
роприятия по ликвидации безграмотности и мало-
грамотности, методы политико- воспитательного 
характера часто совпадали и выражались в про-
смотре кинофильмов, чтении книг и газет, разме-
щением наглядной агитации, чествовании отлични-
ков боевой и политической подготовки и передови-
ков производства.

Недостатки в политико- воспитательной рабо-
те были вызваны, прежде всего, сложной ситуа-
цией внутри страны: во время революционных со-
бытий, гражданской вой ны, новой- экономической 
политике, репрессий 30-х годов и Великой Отече-
ственной вой ны, повлиявших на уровень финан-
сирования и престижность службы в советских 
исправительно- трудовых учреждениях.
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HISTORICAL AND LEGAL ASPECTS OF POLITICAL 
AND EDUCATIONAL WORK IN PLACES OF 
DEPRIVATION OF LIBERTY IN 1917–1945 (IN THE 
REGIONS OF WESTERN SIBERIA)

MalkovaY.A.
Sochi State University

The ideological basis occupied a significant place in the process of 
activity of the Soviet law enforcement agencies. Initially, the selec-
tion of employees for the correctional labor system was based on 
a strict, class- based approach, where there was no place for people 
from “bourgeois” strata and communist ideals prevailed. During the 
NEP, there was a reduction in funding for the prison system. The nu-
merous “purges” of personnel in the 30s of the last century were al-
so not devoid of political motives, and representatives of the NKVD 
of the USSR also fell under the term “enemy of the people.” The 
political and educational training of the personnel of correctional la-
bor institutions consisted of lectures, public readings of newspapers, 
magazines and books, listening to radio broadcasts and watching 
movies based on the ideas of building a “bright future.” Serious ef-
forts have been made by prison authorities to eliminate illiteracy and 
low levels of literacy. Socialist competitions were organized between 
divisions and individual employees.
It is noteworthy that political and educational work was carried out 
in relation to prisoners according to a similar scheme, but naturally 
with its own specifics. The problem in the activities of cultural and 
educational units in places of detention was the prevailing formalism 
and pattern of actions, aggravated by the lack of qualified person-
nel, in particular, creative staff, these shortcomings worsened dur-
ing the years of repression and the Great Patriotic War, especially in 
hard-to-reach and remote areas of Western Siberia.

Keywords: Political and educational training, NKVD officers, West-
ern Siberia, prisoners, communism.
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Некоммерческие организации как легальный инструмент лоббизма
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Статья посвящена исследованию некоммерческих организа-
ций и их роли в лоббизме в различных странах, каким образом 
они могут участвовать в лоббистской деятельности и какое за-
конодательство регулирует НКО. Автор приходит к выводу, что 
во многих станах такие организации могут законно оказывать 
влияние на политическую жизнь и законотворчество путем лоб-
бирования интересов соответствующих их общественно значи-
мой миссии. Однако существует ряд ограничений и требований 
к некоммерческим организациям в зависимости от правового 
пространства страны.

Ключевые слова: лоббизм, лобби, лоббистские группы, груп-
пы интересов, законодательная база, некоммерческие органи-
зации, НКО, легальный инструмент, законная деятельность.

Лоббизм –  это любая коммуникация, целью ко-
торой является оказание влияния на определен-
ный законодательный акт или политическое реше-
ние. Законодательство –  это любое действие за-
конодательного органа, которое включает в себя 
внесение, изменение, принятие, отмену или анну-
лирование законов, законопроектов, резолюций 
или аналогичных документов [1].

Некоммерческие организации –  это объедине-
ния, созданные по соглашению между физически-
ми или юридическими лицами для развития или 
осуществления деятельности, не преследующей 
цели получения денежной или ощутимой выгоды 
в денежной форме для распределения между сво-
ими участниками. Целью таких организаций яв-
ляется работа над социальными, политическими 
или общественными проектами через ассоциации, 
фонды, клубы, центры поддержки и т.д. Функцио-
нирование этих организаций зависит от членских 
взносов, пожертвований, грантов и освобождения 
от налогов со стороны правительства.

Некоммерческие организации (НКО) часто за-
нимаются лоббизмом для продвижения своей мис-
сии, которая заключается в попытках повлиять 
на законодательство или государственную полити-
ку. Законодательная база для некоммерческих ор-
ганизаций, занимающихся лоббированием, суще-
ственно различается в разных странах. В качестве 
основного примера используется США, поскольку 
там существует четкое законодательство в отно-
шении как лоббизма таки и деятельности НКО, ак-
тивно развивающееся с середины ХХ века [2].

В целом, Конгресс США заявил, что влияние 
на законодательную власть является законной де-
ятельностью для некоммерческих организаций. 
В 1976 году Конгресс принял закон, предоставляю-
щий некоммерческим организациям право на лоб-
бирование в пределах определенного процента 
от их годовых расходов. Налоговая служба предо-
ставила четкие правила и рекомендации для лоб-
бистской деятельности некоммерческих организа-
ций и для некоммерческих организаций.

В США основная правовая база, регулирующая 
лоббирование НКО, основана на Кодексе внутрен-
них доходов (IRC), в частности на разделе 501(c)
(3), который распространяется на благотворитель-
ные организации. В своих правилах 1990 года, ре-
гулирующих деятельность некоммерческих орга-
низаций раздела 501(h), налоговое ведомство по-
становило, что при определенных условиях част-
ные фонды могут поддерживать некоммерческие 
лоббистские организации, и четко описало, что 
это за условия. Раздел 501(h) налогового кодекса 
и соответствующий раздел 4911, также принятый 
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в том же году, установили конкретные долларовые 
ограничения на суммы, которые организации мо-
гут тратить на оказание влияния на изменение за-
конодательства без наложения налоговых штра-
фов или потери статуса освобождения от налогов. 
Это позволяет некоммерческим организациям тра-
тить средства на лоббистскую деятельность во имя 
конкретных целей ограниченные суммы. Напри-
мер, организация с расходами на освобожденные 
цели в размере 500 000 долларов может потратить 
на лоббирование не более 100 000 долларов [4].

Кроме того, в некоторых юрисдикциях НКО обя-
заны раскрывать информацию о своей лоббист-
ской деятельности, включая расходы и вопросы, 
которые они отстаивают, к примеру в тех же са-
мых Соединённых Штатах Америки и Европейском 
союзе. НКО используют различные методы влия-
ния на политику, такие как прямое лоббирование, 
которое предполагает непосредственное общение 
с законодателями или правительственными чинов-
никами для выражения поддержки или несогласия 
с конкретным законодательством. Лоббирование 
на низовом уровне мобилизует общественную под-
держку в поддержку или против определенных во-
просов с помощью кампаний по информированию 
общественности, петиций и контактов с избира-
телями. Закон о раскрытии информации о лобби-
ровании требует, чтобы лоббирующие организа-
ции регистрировались и раскрывали информацию 
о своей лоббистской деятельности, включая рас-
ходы и вопросы, по которым они лоббируют [4] [5].

Чрезмерное лоббирование может поставить 
под угрозу освобожденный от налогов статус НКО. 
К примеру, в США деятельность по проведению 
политических кампаний запрещена для НКО. Это 
включает в себя поддержку или противодействие 
кандидатам на государственные должности.

НКО часто предоставляют политикам ценные 
исследования, данные и опыт, помогая обосно-
вывать политические решения. Они также всту-
пают в коалиции с другими организациями, вклю-
чая бизнес и группы по защите интересов, чтобы 
усилить свое влияние. В Канаде зарегистрирован-
ным НКО, к примеру благотворительным органи-
зациям разрешено участвовать в лоббистской де-
ятельности, если она направлена на достижение 
их целей и не является предвзятой [6]. Например, 
такие экологические группы, как Greenpeace Can-
ada, лоббируют, однако существуют ограничения 
на финансовые расходы, которые они могут тра-
тить на политическую деятельность. Канадское 
налоговое агентство предоставляет руководство 
по этим ограничениям [7].

Австралийское законодательство разрешает 
НКО выступать за изменения в законодательстве, 
если их деятельность не носит политического ха-
рактера и не выходит за рамки их благотворитель-
ных целей. К примеру, такие НКО как Австралий-
ский совет социальной службы (ACOSS), занима-
ются лоббистской деятельностью в области поли-
тики, направленную на борьбу с бедностью и соци-
альным неравенством [8].

В России НКО могут заниматься лоббизмом 
так как на это нет запрета, хотя нормативная база 
здесь еще не сформировалась. В целом, регули-
рование самого лоббизма в России вопрос, дале-
ко не решенный и находящийся на рассмотрении 
до сих пор [9]. Не существует единого определе-
ние на законодательном уровне и, следовательно, 
законов, регулирующих лоббизм и определяющий 
его рамки и участие НКО в них, исключением явля-
ется законодательство, касающееся организаций 
с иностранным финансированием если мы рас-
сматриваем лоббизм как способ оказания влияния 
на политику и законотворчество. К примеру такие 
организации, как Российский Красный Крест, лоб-
бируют с целью улучшения политики в области ре-
агирования на стихийные бедствия и здравоохра-
нения. Другой пример –  Всемирный фонд дикой 
природы (WWF) России, выступающий за усиле-
ние защиты окружающей среды и политики устой-
чивого развития. Этим организациям приходится 
ориентироваться на Федеральный закон о НКО, 
который требует, чтобы организации, получающие 
иностранное финансирование и занимающиеся по-
литической деятельностью, регистрировались как 
иностранные агенты [10]. Несмотря на эти трудно-
сти, российские НКО продолжают работать и уча-
ствуют в лоббизме, чтобы влиять на политику, со-
ответствующую их задачам [11].

Несмотря на различия, можно выделить общие 
правила, применяющиеся в большинстве стран 
для регулирования и регламентирования лоббиз-
ма НКО. Во-первых, лоббистская деятельность 
должна быть связана с миссией НКО и реализа-
цией её целей, избегая конфликта интересов бе-
нефициаров или инвесторов. Во-вторых, финансо-
вый аспект особо важен в вопросе лоббизма, так 
как НКО часто должны раскрывать информацию 
о финансировании, поэтому прозрачность и по-
дотчетность имеют решающее значение. Обычно 
существуют ограничения на объем ресурсов, ко-
торые НКО может направить на лоббистскую дея-
тельность, особенно для организаций со статусом, 
освобожденным от налогообложения, которыми 
являются большинство из них. В-третьих, участие 
в пристрастной политической деятельности, такой 
как продвижение или противодействие кандида-
там, обычно запрещено для НКО.

Суммируя вышесказанное, НКО являются ле-
гальным инструментом лоббизма в соответствии 
с правовым пространством большинства стран та-
ких как США, Канада, Австралия, Россия, часто 
представляя интересы уязвимых групп населения, 
которые могут не иметь возможности проявлять 
свой голос в политической жизни страны само-
стоятельно или не организованно. Говоря о Рос-
сии, существует законодательство лишь для НКО 
с иностранным финансированием, которое огра-
ничивает их способность влиять на политику, од-
нако для других типов НКО не существует запрета 
на лоббизм. Такие организации помогают сбалан-
сировать предоставление интересов в политике 
и разрешать сложные социальные вопросы, спо-
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собствуя принятию взвешенных решений. Таким 
образом, можно сделать вывод о том, что лоббизм 
является законным видом деятельности для мно-
гих НКО, позволяющим формировать государ-
ственную политику и продвигать свои миссии. Од-
нако для НКО важно соблюдать соответствующие 
правила в каждой стране, для возможности зани-
маться легальной лоббистской деятельностью.
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бистской деятельности: канадские подходы // 
Вопросы государственного и муниципального 
управления. 2008. No 3. С. 74–81.

8. Information for Lobbyists. [Электронный ресурс] 
URL: https://www.ag.gov.au/integrity/australian- 
government-register- lobbyists/information- 
lobbyists#:~: text=Anyone%20who%20lobbies% 
20Australian%20Government, of%2030%20
months%20or%20more (дата обращения: 
15.01.2025).

9. Толмачева И. Лоббизм по-русски. Между биз-
несом и властью. М., 2011.

10. ФЗ «О некоммерческих организациях» 
от 12.01.1996 No 7-ФЗ. [Электронный ресурс] 
URL: http://www.consultant.ru/ document/cons_
doc_LAW_8824/ (дата обращения: 15.01.2025).

11. Субочев В. В. Лоббизм в России: природа, 
специфика, проблемы правового регулиро-

вания. [Электронный ресурс] URL: https://
www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=-
j & o p i = 8 9 9 7 8 4 4 9 & u r l = h t t p s : / / m g i m o . r u /
files2/2014_12/up87/file_e648ab0bac88626a8e-
16f0ee35009d0e.pdf&ved=2ahUKEwi9r73Mw-iK-
AxUYCRAIHe7pHnUQFnoECBYQAQ&us-
g=AOvVaw2JR0KB2EEkQik8msCxSpWc (дата 
обращения: 15.01.2025).

NON-PROFIT ORGANIZATIONS AS A LEGAL 
INSTRUMENT OF LOBBYING

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

This article is devoted to the study of non-profit organizations and 
their role in lobbying in various countries, how they can participate in 
lobbying activities and what legislation regulates NGOs. The author 
comes to the conclusion that in many countries such organizations 
can legitimately influence political life and lawmaking by lobbying in-
terests corresponding to their socially significant mission. However, 
there are a number of restrictions and requirements for non-profit 
organizations, depending on the legal space of the country.

Keywords: lobbying, lobby, lobbying groups, interest groups, legis-
lative framework, non-profit organizations, NGOs, legal instrument, 
legitimate activity.

References

1. Suchkova A. A. Lobbying: basic approaches to understanding // 
News of TulS U. Humanities. 2016. No. 1. URL: https://cyber-
leninka.ru/article/n/lobbizm- osnovnye-podhody-k-ponimaniyu 
(date of request: 15.01.2025).

2. Bogdanovskaya I. Y. Lobbying and law: the experience of the 
USA // Modern law. 2007. No. 2. pp. 104–106;

3. Vasilyeva S. V. Legal regulation of lobbying and other mecha-
nisms for promoting private interests.

4. The Lobbying Disclosure Act of 1995. [Electronic resource] URL: 
https://lda.congress.gov/ld/help/default.htm?turl=Documents%-
2FLD1Requirements.htm%23%3A~%3Atext%3DLOBBYING%-
2520FIRMS%252C%2520i.e.%2520entities%2520with%-
2Care%2520required%2520to%2520file% 2520a (date of re-
quest: 15.01.2025).

5. Transparency register. [Electronic resource] URL: https://com-
mission.europa.eu/about/service- standards-and-principles/
transparency/transparency- register_en#:~: text=The%20trans-
parency%20register%20is%20a, process%20of%20the%20
EU%20institutions. (date of request: 15.01.2025).

6. Income Tax Act (R.S.C., 1985, p. 1 (5th Supplement)) [Electron-
ic resource] URL: https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/I-3.3 / 
(date of request: 15.01.2025).

7. Pchelintsev S. V. Legal regulation of lobbying activities: Cana-
dian approaches // Issues of state and municipal management. 
2008. No. 3. pp. 74–81.

8. Information for lobbyists. [Electronic resource] URL: https://www.
ag.gov.au/integrity/australian- government-register- lobbyists/
information- lobbyists#:~: text=Anyone%20who%20lobbies%20
Australian%20Government, of%2030%20months%20or% 20 
more (date of request: 15.01.2025).

9. Tolmacheva I. Lobbying in Russian. Between business and gov-
ernment. Moscow, 2011.

10. “On a non-profit organization”. 12.01.1996 No. 7-FL. [Electronic 
resource] URL: http://www.consultant.ru / document/cons_doc_
LAW_8824/ (date of request: 15.01.2025).

11. Subochev V. V. Lobbying in Russia: nature, specifics, problems 
of legal regulation. [Electronic resource] URL: https://www.goog-
le.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://
mgimo.ru/files2/2014_12/up87/file_e648ab0bac88626a8e-
16f0ee35009d0e.pdf&ved=2ahUKEwi9r73Mw-iKAxUYCRAI-
He7pHnUQFnoECBYQAQ&usg=AOvVaw2JR0KB2EEkQik8m-
sCxSpWc (date of request: 15.01.2025).



№
 3

  2
02

5 
 [Ю

Н]

44

Развитие правого института судебной экспертизы в станах- членах ЕЭАС 
в советский период: сравнительный анализ
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РАНХиГС
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Актуальность изучения исторического пути развития правовых 
институтов в странах –  членах Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС) обусловлена процессами экономической и пра-
вовой интеграции. В частности, исследование становления 
и функционирования судебной экспертизы как неотъемлемо-
го элемента справедливого судебного разбирательства пред-
ставляет собой важную научную задачу.

Ключевые слова: судебная экспертиза, советский период, 
сравнительный анализ, правовой институт, ЕАЭС, СССР, уго-
ловный процесс, гражданский процесс, Армения, Беларусь, 
Казахстан, Кыргызстан, Россия.

Интеграционные процессы, происходящие 
в рамках Евразийского экономического союза (да-
лее –  ЕАЭС), обуславливают необходимость изуче-
ния исторического опыта развития различных пра-
вовых институтов на территории стран- участниц, 
которыми на 2025 год являются Россия, Киргизия, 
Казахстан, Белоруссия и Армения. Судебная экс-
пертиза, являясь важным правовым инструментом 
наряду с другими, требует особого внимания.

Характерными чертами развития правового ин-
ститута судебной экспертизы в республиках Совет-
ского Союза, которые в настоящее время являются 
членами ЕАЭС, в советский период были:
• Приоритет общесоюзных правовых актов: ос-

новой нормативного регулирования являлись 
«Основы уголовного и гражданского судопро-
изводства СССР и союзных республик», а так-
же постановления Пленума Верховного Суда 
и ведомственные акты союзных министерств 
и ведомств. Республиканское законодатель-
ство оставалось неразвитым.

• Унифицированный методический подход: при-
менение стандартных методик для различных 
видов экспертиз, разработанных на союзном 
уровне, что, безусловно, гарантировало едино-
образие и сопоставимость получаемых резуль-
татов.

• Принцип независимости экспертов: несмотря 
на принадлежность экспертных структур к го-
сударственным органам, эксперт при форму-
лировании выводов должен был опираться 
на собственные специальные знания и личное 
убеждение, независимо от точки зрения следо-
вателя, суда и других участников процесса.

• Прогресс научных исследований в области су-
дебной экспертизы: активно развиваются науч-
ные изыскания в области судебной медицины, 
криминалистики и других экспертных специа-
лизаций.
Специфика развития института судебной экс-

пертизы в различных республиках Советского Со-
юза, входящих сегодня в состав ЕАЭС, была обу-
словлена целым рядом факторов, определявших 
приоритетные направления развития экспертной 
деятельности. В частности, лидирующая роль Рос-
сийской СФСР в разработке новых методик и тех-
нологий судебной экспертизы была обусловлена 
наличием наиболее развитой системы судебно- 
экспертных учреждений и высокой концентрацией 
научных кадров. Становление судебной эксперти-
зы в советский период на территории РСФСР –  это 
сложный и длительный процесс, оказавший опре-
деляющее влияние на формирование современной 
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российской судебно- экспертной системы. Здесь 
можно выделить следующие основные этапы ста-
новления.

1-й этап. 1917–1930-е годы: начальный этап 
формирования основ экспертной деятельности:

– Разрушение старой системы и создание новой 
правовой базы: после Октябрьской револю-
ции была разрушена старая система судебно- 
следственных органов, в том числе и судебно- 
экспертная служба. Началось формирование 
новой правовой базы, основанной на принци-
пах советского права. Были приняты первые 
декреты и постановления, регулирующие во-
просы судебной экспертизы. Важными доку-
ментами этого периода стали «Положение о на-
родном суде РСФСР» (1918 г.) и «Основные на-
чала уголовного судопроизводства Союза ССР 
и союзных республик» (1924 г.) [7].

– Создание первых советских экспертных уч-
реждений: в 1918 году был создан Централь-
ный кабинет судебно- медицинской экспер-
тизы при Народном комиссариате здравоох-
ранения РСФСР. В органах милиции начали 
формироваться криминалистические подраз-
деления.

– Кадровый дефицит и подготовка кадров: одной 
из главных проблем была острая нехватка ква-
лифицированных специалистов.

– Развитие научных основ судебной экспертизы: 
в 1927 году был создан Всесоюзный институт 
экспериментальной судебной медицины (позд-
нее –  Всесоюзный научно- исследовательский 
институт судебных экспертиз –  ВНИИСЭ).

2-й этап. 1930-е –  1940-е годы

Централизация управления и усиление контроля: 
судебно- экспертная деятельность была поставле-
на под жесткий контроль государственных органов. 
Усилилась централизация управления экспертными 
учреждениями.

Кадровые чистки и репрессии: период массо-
вых репрессий затронул и сферу судебной экспер-
тизы. Многие видные ученые и эксперты были аре-
стованы и расстреляны.

Великая Отечественная вой на: вой на оказа-
ла существенное влияние на развитие судебной 
медицины и военной криминалистики. Судебно- 
медицинские эксперты внесли огромный вклад 
в расследование злодеяний немецко- фашистских 
захватчиков и установление причин гибели совет-
ских граждан.

3-й этап. 1950-е –  1980-е годы

– Послевоенное восстановление и развитие: по-
сле вой ны началось восстановление и разви-
тие судебно- экспертных учреждений. Улучша-
лось материально- техническое оснащение, 
внедрялись новые методы и технологии.

– Специализация экспертных учреждений: про-
исходила специализация экспертных учрежде-
ний и экспертов по отдельным видам экспер-
тиз. Создавались новые виды экспертиз, такие 
как автотехническая, строительно- техническая, 
экономическая.

– Кодификация законодательства: в 1960-е годы 
были приняты Уголовный и Гражданский про-
цессуальные кодексы РСФСР, в которых были 
закреплены основные положения, регулирую-
щие назначение и проведение судебных экс-
пертиз.

– Развитие научных исследований: активно раз-
вивались научные исследования в области су-
дебной экспертизы. ВНИИСЭ стал ведущим на-
учным центром в этой области.

– Подготовка кадров: создание системы подго-
товки и повышения квалификации экспертных 
кадров. Открывались специализированные ка-
федры в юридических и медицинских вузах.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вы-

вод, что советский период заложил прочную ос-
нову для развития судебно- экспертной системы 
в России. Были созданы экспертные учреждения, 
разработаны нормативные акты, подготовлены 
квалифицированные кадры, накоплен значитель-
ный научный опыт. Многие принципы и методы, 
разработанные в советский период, до сих пор ис-
пользуются в судебно- экспертной практике.

Направления судебно- экспертной деятель-
ности в Белорусской ССР во многом определя-
лись опытом, полученным в годы Великой Отече-
ственной вой ны, что привело к акценту на разви-
тии экспертиз, связанных с исследованием оружия 
и боеприпасов.

Становление судебной экспертизы в Советской 
Белоруссии проходило в тесной связи с развити-
ем советской правовой системы и криминалисти-
ки, но с учетом специфики региона и исторических 
событий. Этот процесс также можно разделить так-
же на несколько этапов.

1-й этап. Ранний период (1920-е –  1930-е годы): 
заложение основ экспертной деятельности

– Формирование правовой базы: после уста-
новления советской власти в Белоруссии, как 
и в других советских республиках, началось 
формирование нормативной базы, регулирую-
щей судебно- экспертную деятельность. В каче-
стве основы использовались общесоюзные де-
креты и постановления, а также первые норма-
тивные акты Белорусской ССР.

– Организация экспертных учреждений: в этот 
период создаются первые государственные 
судебно- экспертные учреждения, в основ-
ном в системе здравоохранения (судебно- 
медицинская экспертиза) и в органах милиции 
(первые криминалистические подразделения).

– Кадровое обеспечение: Одной из главных 
проблем была нехватка квалифицированных 
специалистов. Подготовка кадров осуществля-
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лась в центральных учебных заведениях СССР, 
а также на краткосрочных курсах в республике.

– Основные виды экспертиз: наиболее востребо-
ванными были судебно- медицинские эксперти-
зы и отдельные виды криминалистических экс-
пертиз (дактилоскопия, почерковедение).

2-й этап. Период Великой Отечественной вой ны 
(1941–1945)

– Дезорганизация судебно- экспертной системы: 
начало вой ны привело к дезорганизации мно-
гих судебно- экспертных учреждений. Часть 
экспертов была эвакуирована в тыл, другие 
остались на оккупированной территории и ра-
ботали в подполье или партизанских отрядах.

– Работа в условиях оккупации: судебно- 
медицинские эксперты, оставшиеся на оккупи-
рованной территории, оказывали помощь на-
селению, документировали зверства немецко- 
фашистских захватчиков и собирали материа-
лы для будущего расследования военных пре-
ступлений.

– Развитие судебной экспертизы в партизанских 
отрядах: в партизанских отрядах создавались 
специальные подразделения, занимавшиеся 
расследованием преступлений, совершённых 
оккупантами и их пособниками.

3-й этап. Послевоенный период (1945–1960-е 
годы)

– Восстановление судебно- экспертной системы: 
после освобождения Белоруссии началось вос-
становление судебно- экспертных учреждений, 
разрушенных во время вой ны.

– Укрепление материально- технической базы: 
экспертные учреждения оснащались новым 
оборудованием и приборами, что позволяло 
проводить более сложные и качественные ис-
следования.

– Повышение квалификации кадров: улучшилась 
система подготовки и повышения квалифика-
ции экспертных кадров. Многие специалисты 
из Белоруссии проходили обучение в ведущих 
экспертных учреждениях СССР.

– Развитие новых видов экспертиз: начали раз-
виваться новые виды криминалистических экс-
пертиз, такие как трасология, баллистика, экс-
пертиза холодного оружия, экспертиза взрыв-
чатых веществ.

– Активизация научных исследований: активи-
зировались научные исследования в области 
судебной экспертизы, направленные на разра-
ботку новых методов и методик.

4-й этап. 1970-е –  1980-е годы

– основные положения, регулирующие судебно- 
экспертную деятельность, были закреплены 
в Основах уголовного и гражданского судопро-
изводства Союза ССР и союзных республик, 

а также в республиканских кодексах (УПК, 
ГПК).

– Происходило углубление специализации экс-
пертных учреждений и экспертов по отдельным 
видам экспертиз.

– Внедрение современных технологий: активно 
внедрялись современные технические сред-
ства и методы исследования (например, газо-
вая хроматография, спектроскопия).

– Научное обеспечение: Продолжались научные 
исследования, направленные на разработку 
новых методик и повышение эффективности 
судебно- экспертной деятельности.

– Расширение сотрудничества с общесоюзными 
центрами: укреплялось сотрудничество с ве-
дущими научными и экспертными учреждени-
ями СССР (ВНИИСЭ, ЦКЛ МВД СССР), что по-
зволяло белорусским экспертам использовать 
передовой опыт и повышать свой профессио-
нальный уровень [1].

Специфические черты развития судебной 
экспертизы в Белорусской ССР

– влияние Великой Отечественной вой ны: опыт, 
полученный в годы вой ны, оказал значитель-
ное влияние на развитие судебной медицины 
и криминалистики в Белоруссии. Особенно это 
проявилось в развитии экспертиз, связанных 
с исследованием оружия и боеприпасов, а так-
же в идентификации погибших.

– Аграрная направленность: в связи с раз-
витым сельским хозяйством важную роль 
играли судебно- ветеринарная и судебно- 
агрономическая экспертизы.

– Развитие промышленности: с развитием про-
мышленности развивались экспертизы, свя-
занные с исследованием промышленных това-
ров, металлов, сплавов и химических веществ.
Особенности экономического развития Ка-

захской ССР, связанные с преобладанием сельско-
го хозяйства, и обширность территории обуслови-
ли необходимость развития судебно- ветеринарной 
и судебно- почвоведческой экспертиз.

Основные этапы и особенности становления

1‑й этап. Ранний период (1920‑е –  1930‑е годы): 
заложение основ экспертной деятельности

– Нормативно- правовая база: после установ-
ления советской власти в Казахстане начал-
ся процесс формирования новой нормативно- 
правовой базы, регулирующей судебно- 
экспертную деятельность. На первых порах 
использовались декреты и постановления 
центральных органов власти, а затем –  респу-
бликанские акты, разработанные на их осно-
ве. Важнейшими документами этого периода 
стали «Основные начала уголовного судопро-
изводства Союза ССР и союзных республик» 
и «Основные начала гражданского судопроиз-
водства Союза ССР и союзных республик».
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– Организационная структура: создавались пер-

вые судебно- экспертные учреждения. Основ-
ную роль играли судебно- медицинские экспер-
ты при органах здравоохранения. Стали фор-
мироваться криминалистические подразде-
ления в составе органов милиции. Серьезной 
проблемой была нехватка квалифицирован-
ных кадров. Экспертов готовили в центральных 
учебных заведениях СССР, а также на кратко-
срочных курсах на местах.

– Виды экспертиз: на этом этапе проводились 
в основном судебно- медицинские экспертизы, 
а также отдельные виды криминалистических 
экспертиз (например, дактилоскопия, почерко-
ведение).

– Научные исследования: Научные исследова-
ния в области судебной экспертизы находились 
в зачаточном состоянии.

2 этап. Период развития и укрепления (1940‑е –  1960‑е 
годы): военные годы и послевоенное восстановление

– Влияние Великой Отечественной вой ны: вой-
на оказала существенное влияние на разви-
тие судебно- медицинской экспертизы, которая 
играла важную роль в расследовании престу-
плений, совершённых немецко- фашистскими 
захватчиками, а также в идентификации погиб-
ших.

– Рост числа экспертных учреждений: расши-
рялась сеть судебно- экспертных учреждений, 
особенно в системе МВД и Минздрава Казах-
ской ССР.

– Улучшение материально- технической базы: 
экспертные учреждения оснащались новым 
оборудованием и приборами, что позволяло 
проводить более сложные и качественные ис-
следования.

– Совершенствование подготовки кадров: улуч-
шилась система подготовки и повышения ква-
лификации экспертных кадров. Многие специа-
листы из Казахстана проходили обучение в ве-
дущих экспертных учреждениях СССР.

– Развитие новых видов экспертиз: начали раз-
виваться новые виды криминалистических экс-
пертиз, такие как трасология, баллистика, экс-
пертиза холодного оружия.

– Начало научных исследований: в научных уч-
реждениях Казахстана начались исследования 
в области судебной экспертизы, направленные 
на разработку новых методов и методик.

3 этап. 1970‑е –  1980‑е годы

– Основные положения, регулирующие судебно- 
экспертную деятельность, были закреплены 
в Основах уголовного и гражданского судопро-
изводства Союза ССР и союзных республик, 
а также в республиканских кодексах (УПК, 
ГПК).

– Происходило углубление специализации экс-
пертных учреждений и экспертов по отдельным 
видам экспертиз.

– Внедрение современных технологий: активно 
внедрялись современные технические сред-
ства и методы исследования (например, газо-
вая хроматография, спектроскопия).

– Научное обеспечение: Продолжались научные 
исследования, направленные на разработку 
новых методик и повышение эффективности 
судебно- экспертной деятельности.

– Расширение сотрудничества с общесоюзными 
центрами: укреплялось сотрудничество с веду-
щими научными и экспертными учреждениями 
СССР (ВНИИСЭ, ЦКЛ МВД СССР), что позво-
ляло казахстанским экспертам использовать 
передовой опыт и повышать свой профессио-
нальный уровень [8].

Специфические черты развития судебной 
экспертизы в Казахской ССР

Учет особенностей региона: при проведении экспер-
тиз учитывались особенности климата, географии, 
экономики и культуры Казахстана. Аграрная на-
правленность: в связи с развитым сельским хозяй-
ством важную роль играли судебно- ветеринарная 
и судебно- агрономическая экспертизы. Развитие 
горнодобывающей промышленности: в связи с раз-
витием горнодобывающей промышленности раз-
вивались экспертизы, связанные с исследованием 
горных пород и полезных ископаемых. Многонацио-
нальный состав населения: учитывались особенно-
сти языка и культуры различных этнических групп, 
проживающих на территории Казахстана.

Геологическое строение Армянской ССР 
предопределило развитие экспертиз, связанных 
с исследованием горных пород и полезных ископа-
емых. Кроме того, республика имела давние тра-
диции в области судебной медицины.

Законодательство о судебной экспертизе в Со-
ветской Армении, как и в других союзных респу-
бликах СССР, развивалось в рамках общесоюзной 
правовой системы. В республике действовали об-
щесоюзные нормативные акты, а также республи-
канские, которые конкретизировали и дополняли 
общесоюзные положения с учётом местных осо-
бенностей.

Основные принципы организации судебно- 
экспертной деятельности в Советской Армении

• Государственный характер судебно- экспертной 
деятельности: судебные экспертизы прово-
дились преимущественно государственными 
судебно- экспертными учреждениями.

• Подчиненность судебно- экспертных учрежде-
ний различным ведомствам: существовали экс-
пертные учреждения, подчиненные Министер-
ству юстиции, Министерству здравоохранения, 
Министерству внутренних дел.

• Единство методологических подходов: исполь-
зовались единые методики проведения экспер-
тиз, разработанные на общесоюзном уровне.
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Законодательство о судебной экспертизе в Со-
ветской Армении в целом соответствовало обще-
союзному законодательству, но могло иметь не-
которые особенности, обусловленные спецификой 
республики (например, в организации экспертных 
учреждений, требованиях к экспертам). Большое 
значение придавалось научному обеспечению 
судебно- экспертной деятельности, разработке но-
вых методов и методик проведения экспертиз.

Социально- экономические условия Киргиз-
ской ССР, характеризующиеся преобладанием 
сельского населения, обусловили необходимость 
развития экспертиз, связанных с расследованием 
преступлений, совершаемых в сельской местно-
сти.

Развитие законодательства в Киргизии в совет-
ский период, как и в других союзных республиках, 
было тесно связано с общей политической и эконо-
мической системой СССР. Основные направления 
развития определялись союзными органами вла-
сти, но республиканские органы имели право вно-
сить коррективы с учётом местных особенностей.

Особенности развития законодательства 
в Киргизской ССР

– Учет национальных особенностей: при разра-
ботке республиканского законодательства учи-
тывались традиции и обычаи киргизского наро-
да, особенности хозяйственной деятельности 
(преобладание сельского хозяйства, кочевой 
образ жизни части населения).

– Земельное законодательство: важное значе-
ние имело законодательство о земле, регули-
рующее вопросы землепользования и охраны 
земельных ресурсов.

– Аграрное законодательство: развивалось за-
конодательство о колхозах и совхозах, регули-
рующее их деятельность и взаимоотношения 
с государством.

– Развитие горного законодательства: в связи 
с наличием богатых месторождений полезных 
ископаемых развивалось горное законодатель-
ство, регулирующее вопросы разведки, добычи 
и переработки минерального сырья.

– Законодательство об охране природы: в связи 
с уникальной природой Киргизии развивалось 
законодательство об охране окружающей сре-
ды, регулирующее вопросы охраны лесов, во-
дных ресурсов, животного мира.

Основные этапы и особенности развития

1‑й этап: 1920‑е –  1930‑е годы

Формирование правовой базы: за основу брались 
общесоюзные нормативные акты: «Основные нача-
ла уголовного судопроизводства Союза ССР и со-
юзных республик» и аналогичные акты для граждан-
ского процесса. Республиканское законодательство 
адаптировало эти положения к местным условиям.

Организация экспертных учреждений: началось 
создание государственных судебно- экспертных уч-

реждений. Как правило, они подчинялись Мини-
стерству юстиции, Министерству здравоохранения 
и Министерству внутренних дел Киргизской ССР. 
В первую очередь это были судебно- медицинские 
учреждения и криминалистические подразделе-
ния.

2‑й этап: развитие в послевоенный период (1940‑е –  
1960‑е годы)

– Расширение сети экспертных учреждений: 
продолжалось создание новых судебно- 
экспертных подразделений, особенно в систе-
ме МВД и Минздрава.

– Укрепление материально- технической базы: 
экспертные учреждения оснащались современ-
ным оборудованием и приборами.

– Повышение квалификации экспертов: совер-
шенствовалась система подготовки и повыше-
ния квалификации экспертных кадров. Многие 
киргизские специалисты проходили обучение 
и стажировку в ведущих экспертных учрежде-
ниях СССР.

– Развитие научных исследований: Началось 
проведение научных исследований в области 
судебной экспертизы, направленных на разра-
ботку новых методов и методик.

3‑й этап: период 1970‑е –  1980‑е годы

– Стабильность нормативно- правовой базы: ос-
новные положения, регулирующие судебно- 
экспертную деятельность, оставались неизмен-
ными. Уделялось внимание совершенствова-
нию практики применения законодательства.

– Специализация экспертных учреждений: про-
исходила специализация экспертных учрежде-
ний и экспертов по отдельным видам экспер-
тиз.

– Внедрение новых технологий: активно внедря-
лись новые технические средства и методы ис-
следования.

– Научное обеспечение: Продолжались научные 
исследования, направленные на разработку 
новых методик и повышение эффективности 
судебно- экспертной деятельности.

Специфические черты развития судебной 
экспертизы в Киргизской ССР

– С учетом специфики региона: развивались ви-
ды экспертиз, имеющие особое значение для 
Киргизии, например, экспертизы, связанные 
с расследованием преступлений, совершае-
мых в сельской местности (хищение скота, кра-
жа сельскохозяйственной продукции).

– Судебно- медицинская экспертиза: судебно- 
медицинская экспертиза играла важную роль 
в расследовании убийств, причинения теле-
сных повреждений и других преступлений про-
тив личности.

– Экспертиза документов: в связи с развитием 
делопроизводства и увеличением количества 
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поддельных документов важное значение при-
обрела экспертиза документов.

– Экономические экспертизы: с развитием про-
мышленности и торговли возросла потребность 
в экономических экспертизах (бухгалтерских 
экспертизах, товароведческих экспертизах).
Хотя общесоюзное законодательство зада-

вало общий вектор развития правового регули-
рования судебной экспертизы, сравнительный 
анализ Уголовно- процессуальных и Гражданско- 
процессуальных кодексов союзных республик по-
казывает, что в отдельных случаях республикан-
ские власти вносили коррективы, отражавшие 
местные особенности. Так, в Армянской ССР мож-
но было наблюдать отклонения от общепринятого 
порядка, касающиеся, например, языка, использу-
емого при оформлении экспертных заключений, 
или специфики назначения экспертиз в горных 
районах. Эти различия, хотя и не носили принци-
пиального характера, тем не менее подчёркивали 
необходимость учёта местной специфики при регу-
лировании судебно- экспертной деятельности.

Таким образом, видно, что советский период ока-
зал значительное влияние на формирование правово-
го института судебной экспертизы в странах- членах 
ЕАЭС. Общесоюзное законодательство и централи-
зованное управление способствовали унификации 
нормативно- правового регулирования и методологи-
ческих подходов. Вместе с тем, в каждой республике 
существовали специфические черты развития, обу-
словленные местными особенностями.

Изучение опыта советского периода важно 
для понимания современного состояния судебно- 
экспертной деятельности в странах ЕАЭС и опре-
деления перспектив ее дальнейшего развития. 
Необходимо учитывать как положительные, так 
и отрицательные стороны советской системы, 
адаптируя их к современным реалиям. В частно-
сти, следует обратить внимание на необходимость 
сочетания государственного и негосударственно-
го секторов в судебно- экспертной деятельности, 
обеспечение независимости экспертов, совершен-
ствование методологического обеспечения и раз-
витие международного сотрудничества.
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Отдельные аспекты страхования в период СССР
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Общеизвестно, что в СССР предпринимательская деятель-
ность, равно как и отдельные элементы коммерции, была под 
строгим запретом и в целом отрицалась как явление, прису-
щее исключительно буржуазному строю. Стремление госу-
дарства контролировать каждый аспект хозяйственных отно-
шений привел к нагромождению нормативно- правовой базы, 
принятию огромного количества правил, инструкций, поста-
новлений и распоряжений, каждое из которых было призвано 
максимально четко регламентировать любой из имеющихся 
аспектов общественно- хозяйственных отношений. Страхова-
ние тоже не стало и исключением. Министерство финансов 
СССР принимало множество правил и инструкций, устанав-
ливающих порядок осуществления страхования и его видов, 
порядок проведения страховых операций и пр. Несмотря на се-
рьезный успех советской власти в деле развития командно- 
административного управления, в страховании усматриваются 
элементы диспозитивности, исследованию чего и посвящена 
настоящая статья.

Ключевые слова: страхование, СССР, монополия, предприни-
мательский риск, коммерция.

Введение

Страхование –  сфера, которую сейчас невозмож-
но представить без коммерческого элемента. Еще 
в Средние века граждане и государство осознали 
экономическую ценность страхования, и основыва-
юсь на понимании важности именно коммерческого 
элемента страхование продолжало свое развитие. 
В нашей стране к началу XIX века имелись все ви-
ды и формы страхования, существовавшие в иных 
странах –  взаимное, земское, конфессиональное, 
цеховое, гильдерное и пр. Осуществлялось имуще-
ственное и личное страхование.

Все изменилось после Октябрьской революции, 
когда новая власть национализировала страховую 
сферу, установив свою монополию над ней. Одна-
ко государственная монополия содержала изъятия, 
что и является предметом настоящего исследова-
ния.

Основная часть

При анализе практически любой сферы жизнеде-
ятельности советского общества первое, на что 
обращается внимание– это государственная мо-
нополия, которая имела место практически везде, 
где до смены политического режима в результате 
Октябрьской революции 1917 г. имели место коопе-
ративные отношения и/или частная собственность.

Страхование –  не исключение. Идея о нацио-
нализации страхования зародилась у большеви-
ков еще до непосредственно самой революции, 
о чем свидетельствуют некоторые труды В. И. Ле-
нина [9, с. 16]. После свержения царского режима 
революционеры приступили к реализации своих 
планов, однако централизация страхования в го-
сударственных руках была отложена практически 
на целый год.

По планам новой власти, банковский сектор 
и страхование необходимо было национализиро-
вать в целях недопущения концентрации капитала 
в частной собственности иных субъектов, и если 
с банками план был реализован практически сра-
зу, то имевшая место в дореволюционный период 
практика перестраховывания российских страхо-
вых обществ и учреждений в иностранных страхо-
вых организациях привела к тому, что часть капи-
тала находилась за границей, и в условиях поли-
тических противоречий и разногласий при факте 
огромного внешнего долга России данные суммы 
при скорой национализации иностранными госу-
дарствами были бы арестованы и конфискованы 
в счет уплаты долга. Данные опасения являлись 
не безосновательными, о чем прямо указывали 
в своим работах политики и теоретики того време-
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ни [6, с. 78]. Страхование все же было национали-
зировано в 1918 году, после года активной подго-
товки [5]. Официально государственная монополия 
в страховании была установлена Декретом СНК 
РСФСР от 28.11.1918 «Об организации страхово-
го дела в Российской Республике» [2], и в послед-
ствии неоднократно подтверждалась иными нор-
мативными правовыми актами [12].

Стремление государства монополизировать 
страховую сферу очевидно и объяснимо, а создан-
ная в связи с этим правовая база является своео-
бразным подтверждением достижения указанной 
цели, однако более подробный анализ правовых 
положений о страховании в советский период сви-
детельствует о том, что из государственной моно-
полии все же имелись исключения.

Так, декрет СНК РСФСР Об организации стра-
хового дела в Российской Республике, принятый 
в 1918 году и являющийся первым документом 
в страховой сфере в России после революции 
устанавливал, что государственная монополия 
не распространяется на те кооперативные страхо-
вые организации, которые осуществляли взаимное 
страхования промышленного и сельскохозяйствен-
ного имущества и товаров, полученных в результа-
те осуществления именно этих видов деятельности 
[10, с. 211]. Аналогичная норма была продублиро-
вана и в Положении о государственном страхова-
нии СССР 1925 года.

Официально и окончательно кооперативные ор-
ганизации были ликвидированы только в 1930 го-
ду, откуда получается, что несмотря на провозгла-
шенную монополию, практически 7 лет с момен-
та смены экономического уклада кооперативные 
страховые организации продолжали осуществлять 
свою деятельность.

Однако самым ярким примером изъятий из го-
сударственной монополии в страховании является 
морское страхование.

Специфика морского страхования заключает-
ся в том, что его цель не изменилась с моментам 
самого его возникновения. Изначально, равно как 
и в последующем, заинтересованные стороны, 
к которым, в первую очередь, относятся судовла-
дельцы и грузовладельцы, были заинтересованы 
как в защите своего имущества (судов, товаров), 
так и в защите от риска недополучения прибыли. 
Торговцы страховали те риски, которые сейчас 
с некоторой долей условности можно охарактери-
зовать как «упущенная выгода», а морские пере-
возчики –  риски недополучения оплаты за пере-
возку, или вообще риски остаться без оплаты [13, 
с. 193].

Морское страхование даже в советское время 
оставалось той сферой, правовая регламентация 
которой осуществлялась исходя из коммерческих 
начал данной деятельности, т.е. из сущностного 
содержания страховых правоотношений. Очевид-
но, что невозможность заинтересованных лиц за-
страховать риски неполучения прибыли влекла бы 
снижение привлекательности самого страхования 
в экономической точки зрения. Сказанное приоб-

ретает особую актуально ввиду того, что морские 
перевозки –  это сфера, где присутствует иностран-
ный элемент, поскольку зачастую они осущест-
вляются в международном сообщении, а отрицать 
международную торговлю в принципе не стала да-
же советская власть.

Сказанным объясняется тот факт, что при кон-
струировании правовых норм по вопросу морского 
страхования законодатель был вынужден учиты-
вать сложившиеся на практике обычаи делового 
оборота и традиции, которые, пусть и в несколько 
искаженном виде, легли в основу многих положе-
ний Кодекса торгового мореплавания 1929 г. [8], 
первого кодифицированного нормативного акта 
Советского Союза, и который практически в та-
ком же виде были продублированы позднее в Ко-
дексе торгового мореплавания СССР 1968 г. [7]

Главная характерная особенность положений 
указанных кодексов состояла в том, что они имели 
диспозитивный характер, который, как известно, 
предполагает свободу сторон в выборе норм, ре-
гламентирующих их взаимоотношения. В частно-
сти, это давало советским морским перевозчикам 
(которые, тем не менее, находились в собственно-
сти государства) возможность не только применять 
традиции и обычаи, которые являются общепри-
знанными международным сообществом, но и ис-
пользовать находящееся под запретом в СССР по-
нятие «риск неполучения ожидаемых доходов» [11, 
с. 180].

Как уже отмечалось, ввиду транснациональ-
ного характера морской торговли, все эти изъя-
тия из монополии государства распространялись 
на страхование при международных морских пере-
возках, в то время как применительно к перевоз-
кам внутри СССР данный вид страхования прак-
тически не использовался (в основном ввиду то-
го, что в СССР отрицалась частная собственность, 
и все суда находились в собственности государ-
ства). Несмотря на это, иногда все же можно бы-
ло встретить морское страхование по международ-
ным обычаям при перевозках в пределах террито-
рии СССР [1, с. 118], откуда вытекает вывод о том, 
что хоть и редко, но коммерческий элемент страхо-
вания в исследуемый период имел место.

Заключение

В результате проведенного исследования можно 
сделать вывод о том, что несмотря на провозгла-
шаемую государственную монополию в страхова-
нии, отрицание и запрет частной собственности, 
отнесение категорий «предпринимательский риск» 
и «риск неполучения прибыли» к исключительно 
буржуазным понятиям, в СССР все же можно про-
следить наличие диспозитивности в правовом ре-
гулировании страхования.

Так, первые годы после установления монопо-
лии государства в страховании продолжали осу-
ществлять деятельность кооперативные страховые 
организации, ликвидированные только в 1930 го-
ду. Позднее диспозитивный характер правовых 
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предписаний обнаруживается в обоих кодексах 
торгового мореплавания СССР, которые были 
конструированы на основании традиций и обыча-
ев делового оборота при морской торговле и пе-
ревозках. Здесь наблюдается ситуация, когда го-
сударство не устанавливало правовые предписа-
ния основываясь на собственном понятии справед-
ливости и исходя из проводимой экономической 
политики, а учитывало интересы сторон договора 
страхования.

Как видится, именно наличие коммерческих 
элементов в правовом регулировании страховой 
сферы, полностью уничтожить которые не смогла 
даже советская власть, привело к наиболее плав-
ному из возможных возвратов к коммерческому 
страхованию в современном его понимании после 
распада СССР.

Литература

1. Гаврилов, А. Э. Становление и развитие стра-
хового права в Российской Федерации и за ру-
бежом / А. Э. Гаврилов // Правовой энергетиче-
ский форум. –  2024. –  № 3. –  С. 117–125

2. Декрет СНК РСФСР от 28.11.1918 «Об органи-
зации страхового дела в Российской Республи-
ке» // Известия ВЦИК, N 263, 01.12.1918

3. Декрет СНК РСФСР от 23.03.1918 «Об учреж-
дении государственного контроля над всеми 
видами страхования, кроме социального» // 
Известия ВЦИК, N 63, 02.04.1918

4. Декрет СНК РСФСР от 23.01.1918 «Об объяв-
лении собственностью Российской Республики 
имущества и капиталов Петроградского стра-
хового товарищества и о передаче заведыва-
ния делами товарищества Петроградской об-
щегородской больничной кассе» // Газета Ра-
бочего и Крестьянского Правительства, N 15, 
23.01.1918;

5. Декрет ВЦИК от 22.12.1917 «О страховании 
на случай болезни» // Газета Временного Ра-
бочего и Крестьянского Правительства, N 45, 
31.12.1917;

6. Елизаров, М.Т. К вопросу о национализации 
страхового дела//Известия ВЦИК. –  1918. – 
№ 173 –  С,75–85.

7. Кодекс торгового мореплавания Сою-
за ССР (утв. Указом Президиума ВС СССР 
от 17.09.1968) (ред. от 02.12.1987) // Свод зако-
нов СССР, т. 8, с. 123.

8. Кодекс торгового мореплавания Союза ССР 
(утв. Постановлением ЦИК СССР, СНК СССР 
от 14.06.1929) (ред. от 31.05.1931) // СЗ СССР, 
1929, N 41, ст. 366

9. Ленин, В. И. Грозящая катастрофа и как с ней 
бороться/Собр. соч. Е.34. М.: Госполитиздат, 
192 –  С. 16

10. Махмутова, З. Ф. История развития страхо-
вания в Российской Империи / З. Ф. Махму-
това, З. Ф. Шарифьянова // E-Scio. –  2022. –  
№ 6(69). –  С. 210–214.

11. Муртазаев, А. Э. Исторический аспект разви-
тия страхования / А. Э. Муртазаев // Нацио-
нальный вестник Республики Крым. –  2022. –  
№ 2. –  С. 180–188.

12. Положение о государственном страховании Со-
юза Советских Социалистических Республик 
(утв. ЦИК СССР, СНК СССР 18.09.1925) // Из-
вестия ЦИК СССР и ВЦИК», N 247, 28.10.1925; 
Постановление Совмина СССР от 28.12.1948 
N 4864 (ред. от 25.10.1958) «Об утверждении 
Положения о Главном управлении государ-
ственного страхования СССР и его органах 
(Госстрах СССР)» // СПС «КонсультантПлюс»

13. Тронова, Д. К. Морское страхование как пер-
вый вид страховой деятельности / Д. К. Троно-
ва, Л. М. Низова // Социально- гуманитарные на-
уки и практики в XXI веке: человек и общество 
в меняющемся мире: Материалы семнадцатой 
международной весенней научной конферен-
ции, Йошкар- Ола, 14 мая 2020 года / Под об-
щей редакцией В. П. Шалаева. –  Йошкар- Ола 
ПГТУ: Поволжский государственный техноло-
гический университет, 2021. –  С. 193–194.

SELECTED ASPECTS OF INSURANCE IN THE USSR 
PERIOD

Kiiaeva E. O.
Sochi state university

It is well known that in the USSR, entrepreneurial activity, as well as 
individual elements of commerce, were strictly prohibited and gener-
ally denied as a phenomenon inherent exclusively to the bourgeois 
system. The state’s desire to control every aspect of economic re-
lations led to the accumulation of a regulatory framework, the adop-
tion of a huge number of rules, instructions, decrees and orders, 
each of which was intended to regulate as clearly as possible any of 
the existing aspects of socio- economic relations. Insurance was no 
exception. The USSR Ministry of Finance adopted many rules and 
instructions establishing the procedure for implementing insurance 
and its types, the procedure for conducting insurance transactions, 
etc. Despite the serious success of the Soviet government in devel-
oping command-and-control management, elements of disposition 
are seen in insurance, the study of which is devoted to this article.

Keywords: insurance, USSR, monopoly, entrepreneurial risk, com-
merce.
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Уяснение права в условиях цифровизации
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Цифровизация и развитие цифровых технологий привели 
не только к трансформации права, но и оказали существен-
ное влияние на процесс уяснения права. Уяснение права –  это 
интеллектуально- волевая деятельность субъектов права, на-
правленная на познание проблемных социально значимых 
жизненных ситуаций, а также содержания применимых к ним 
правовых предписаний, отражающих системные свой ства пра-
ва в целом, и выраженного в них баланса индивидуальных, 
групповых и общечеловеческих интересов. В статье рассма-
тривается влияние цифровизации на процесс уяснения пра-
ва; уделяется внимание некоторым цифровым технологиям, 
служащим средством уяснения права; анализируется влияние 
цифровизации на процесс уяснения права правотворческими 
и правоприменительными органами. Автор приходит к выводу, 
что цифровые технологии, несмотря на определенные пробле-
мы их использования, являются значимыми средствами, с по-
мощью которых возможно уяснение права на высоком уровне.

Ключевые слова: уяснение права, цифровизация, цифровые 
технологии, искусственный интеллект, роботизация.

Право в условиях цифровизации остается не-
заменимым регулятором социально значимых об-
щественных отношений, возникающих в цифро-
вом пространстве, но в то же время отставание 
права от развития общественных отношений в эпо-
ху цифровизации становится наиболее очевид-
ным. По данному вопросу справедливо отмечает 
Т. Я. Хабриева, что «объективное отставание права 
от происходящих в обществе процессов приобрело 
качественно иной характер –  развитие некоторых 
категорий общественных отношений (например, 
цифровизация общества) опережает не только их 
правовое регулирование, но даже понимание на-
правления развития самих соответствующих отно-
шений, их масштаба, сферы возможного действия 
и возможных негативных сценариев» [1, c.107]. 
Многие явления остаются недостаточно изучен-
ными с точки зрения права (например, проблемы 
правового регулирования биотехнологий, вирту-
альной реальности, цифровой валюты, блокчейн- 
технологий, Big Data (больших данных) и так да-
лее).

На современном этапе государственно- 
правового развития особую актуальность приоб-
ретает уяснение права с учетом новых тенденций 
развития государства и права, формирующихся 
под влиянием цифровизации, в целях возможности 
осуществления эффективного правового регули-
рования возникающих общественных отношений.

Уяснение права представляет собой интел-
лектуально- волевую деятельность субъектов пра-
ва, направленную на познание проблемных соци-
ально значимых жизненных ситуаций, а также со-
держания применимых к ним правовых предписа-
ний, отражающих системные свой ства права в це-
лом, и выраженного в них баланса индивидуаль-
ных, групповых и общечеловеческих интересов. 
Уяснение права –  это основополагающий процесс, 
характерный для любого вида юридической дея-
тельности, так как без уяснения права невозмо-
жен перенос действующих юридических моделей 
в практическую плоскость.

Рассматривая влияние цифровизации и раз-
вития цифровых технологий на процесс уяснения 
права, можно отметить, что:
– использование цифровых технологий, с одной 

стороны, привело к бо ́льшей осведомленности 
субъектов о праве, правовых процессах, субъ-
ективных правах и юридических обязанностях, 
порядке регулирования некоторых правоот-
ношений, но, с другой стороны, привело к ин-
формационной перегрузке, которая негативно 
сказывается на формировании интересов и по-
требностей людей, их сознании, в том числе, 
на правосознании;
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– в современном мире познание права осуще-

ствляется преимущественно с использованием 
цифровых технологий;

– сам процесс уяснения права заключается 
не только в познании правовых предписаний, 
но и в познании смысла нового понятийно- 
терминологического аппарата в области циф-
ровизации.
В юридической науке особое внимание уде-

ляется вопросам роботизации и особенностям 
правового регулирования искусственного интел-
лекта. Согласно Национальной стратегии раз-
вития искусственного интеллекта на период 
до 2030 года, утвержденной Указом Президента 
РФ от 10.10.2019 № 490 «О развитии искусствен-
ного интеллекта в Российской Федерации» искус-
ственный интеллект –  комплекс технологических 
решений, позволяющий имитировать когнитив-
ные функции человека (включая поиск решений 
без заранее заданного алгоритма) и получать при 
выполнении конкретных задач результаты, сопо-
ставимые с результатами интеллектуальной дея-
тельности человека или превосходящие их. От ис-
кусственного интеллекта следует отличать робота, 
под которым понимается устройство- агент, пред-
назначенное действовать в физическом мире для 
выполнения одной или нескольких задач, имеющее 
в своем составе систему управления и интерфейс 
для взаимодействия с окружающим миром (ГОСТ 
Р 60.0.0.10–2023 «Роботы и робототехнические 
устройства. Онтологии робототехники. Понятия 
и отношения, описывающие действия и взаимо-
действие в физической среде»). Среди функций, 
передающихся роботам, выделяют «однообразные 
механические повторяющие действия; повторя-
ющиеся варианты действий; выбор вариантов ре-
шений и действий по заданной программе; расчет-
ные варианты действий; самообучение роботов» 
[2, c.534].

В рамках нашего исследования интерес вызы-
вает вопрос о возможности уяснения права ис-
кусственным интеллектом и о результатах такого 
уяснения. На наш взгляд, уяснение права искус-
ственным интеллектом действительно возможно, 
но остается открытым вопрос о возможности осу-
ществления им всестороннего полноценного уяс-
нения права с учетом всех особенностей правовой 
действительности.

Во-первых, сложно представить искусственный 
интеллект, делающий выводы, исходя из сложив-
шихся в обществе социальных норм (норм мора-
ли, обычаев, религиозных норм и т.д.); из анализа 
уровня развития индивида, общества и государ-
ства; особенностей политико- правовой системы 
общества, в частности, международной, –  ведь 
у искусственного интеллекта отсутствует право-
сознание. Более того, наша стремительно изме-
няющаяся жизнь преподносит много нестандарт-
ных жизненных ситуаций, требующих разрешения 
с учетом сложившихся в обществе социальных 
ценностей и на основании правоприменительного 
усмотрения.

Во-вторых, право как регулятор общественных 
отношений выражает волю общества и порожда-
ет необходимость установления баланса индиви-
дуальных, групповых и общечеловеческих инте-
ресов. В случае уяснения права искусственным 
интеллектом возникает вопрос о возможности 
установления им баланса интересов участников 
правоотношений, ведь как отмечалось ранее, при 
разрешении некоторых жизненных ситуаций для 
обеспечения баланса интересов требуется выне-
сение решения с учетом правоприменительного 
усмотрения.

В-третьих, целью уяснения права является 
не только разрешение проблемных социально зна-
чимых жизненных ситуаций, но и разработка но-
вых правовых механизмов и конструкций. Поэтому 
вызывает сомнение, что искусственный интеллект, 
в который загружается информация, являющаяся 
результатом человеческой деятельности, сможет 
предложить новые юридические конструкции и ме-
ханизмы, отвечающие вызовам современности.

Несмотря на то, что в нынешних условиях мы 
не можем себе представить жизнь без использова-
ния цифровых технологий, их внедрение повлекло 
возникновение глобальных проблем, стоящих пе-
ред человечеством. Так, известный психотерапевт 
А. В. Курпатов в своих работах систематически 
отмечает негативное воздействие цифровых тех-
нологий не только на общее состояние человека, 
но и на работу мозга. Автор в качестве основных 
проблем современного человека называет сниже-
ние качества интеллектуальной деятельности, об-
разования и эмоционального интеллекта, цифро-
вой аутизм, рост цифровой зависимости, падение 
мотивации, надежду на легкий успех. Все это спо-
собствует формированию чувства одиночества, 
несправедливости, бессмысленности существова-
ния и абстрактному гуманизму; человек в цифро-
вую эпоху интеллектуально уплощается, личност-
но не развивается, социально дезориентирован [3].

Негативное воздействие цифровых технологий 
на сознание человека оказывает непосредствен-
ное отрицательное влияние на рациональную 
и чувственную формы познания права субъектами 
и способствует формированию деформированно-
го индивидуального и коллективного правосозна-
ния. В условиях цифровой среды следует отметить 
бо́льшую деформацию правосознания, выражаю-
щуюся, например, в стремлении к осуществлению 
уяснения права без учета принципов права и мо-
ральных ценностей, снижении уровня правовых 
знаний, нарушении баланса интересов индиви-
да, общества и государства. Это связано, с одной 
стороны, с эгоцентричностью личности, с другой 
стороны, с возможностью манипулирования чело-
веком и обществом со стороны создателей циф-
ровых технологий. При этом стоит отметить, что 
уровень правосознания является одним из суще-
ственных факторов, оказывающих влияние на пра-
вильность уяснения права: чем выше уровень пра-
восознания, тем выше качество уяснения права, 
и наоборот.
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А. И. Зуева пишет, что в науке сложились следу-
ющие подходы к соотношению человека и искус-
ственного интеллекта:
– антропоцентрический, когда искусственный ин-

теллект выступает дополнением к человече-
ской деятельности и не заменяет человеческое 
мышление;

– гибридный, когда искусственный интеллект 
участвует в процессе принятия и исполне-
ния решений и является партнером человека, 
но окончательное решение сохраняется за че-
ловеком;

– машиноцентристский, когда искусственный ин-
теллект представляет собой новый субъект от-
ношений, чьи интересы также необходимо учи-
тывать при определении баланса интересов [4, 
c.75].
По нашему мнению, именно антропоцентриче-

ский подход, при котором искусственный интеллект 
и роботы являются вспомогательными средствами 
для человека, с помощью которых правовые зада-
чи разрешаются с высокой точностью и скоростью, 
является наиболее целесообразным и обоснован-
ным. Выбор иного соотношения искусственного 
интеллекта и человека может привести к домини-
рованию искусственного интеллекта и с течением 
времени, вероятнее всего, отсутствию у человека 
возможности им управлять.

В условиях цифровизации средства, с помощью 
которых осуществляется уяснение права, подвер-
глись изменениям. Появление глобальной сети 
Интернет предоставило доступ к различным по-
исковым системам, с помощью которых по одно-
му клику можно найти ответы на многие свои за-
просы. Интернет стал одним из основных и самых 
популярных источников информации, в том числе 
правовой.

С конца ХХ века уяснение права с помощью Le-
galTech (legal technology) приобрело особую акту-
альность и в современных реалиях интерес к нему 
как на практике, так и в теории, только возрастает. 
LegalTech –  это юридические (правовые) техноло-
гии (различные сервисы, программы, инструмен-
ты, платформы), используемые для оптимизации 
юридических процессов.

LegalTech, чаще всего, рассматривается как 
технологическое решение для юристов, позволя-
ющее оптимизировать и упростить их профессио-
нальную деятельность. Действительно, правовые 
технологии облегчают повседневную деятельность 
юриста: невозможно не оценить удобство исполь-
зования различных справочных систем, конструк-
торов документов, сервисов по проверке контра-
гентов, сервисов по подбору судебной практики 
и иных технологий, с помощью которых осуще-
ствляется уяснение права.

Наряду с LegalTech, некоторые исследователи 
выделяют LawTech, включающий в себя онлайн- 
приложения и сервисы, которые предназначены 
не для юристов, а для конечных потребителей юри-
дических услуг, получающих юридическую услугу 
без непосредственного обращения к профессио-

нальному юристу [5, с. 4]. Однако пользователями 
LawTech могут быть и сами юристы, заинтересо-
ванные в получении соответствующих юридиче-
ских услуг. На наш взгляд, LegalTech и LawTech 
предназначены для использования всеми заинте-
ресованными субъектами права, поэтому разгра-
ничение LegalTech и LawTech является условным 
и LawTech –  это всего лишь часть LegalTech.

Если говорить о влиянии отдельных цифровых 
технологий на процесс уяснения права, то исполь-
зование, например, справочных правовых систем 
значительно сократило сроки поиска правовой ин-
формации в процессе уяснения права и позволи-
ло не только юристам ориентироваться в огромном 
объеме информации, но и людям без юридическо-
го образования предоставило возможность для по-
иска и нахождения ответов на часто возникающие 
правовые вопросы в целях удовлетворения инди-
видуальных интересов.

Внедрение различных электронных сервисов 
(информационных систем) органов государствен-
ной власти и муниципального управления упрости-
ло порядок предоставления услуг и не только сни-
зило нагрузку на деятельность указанных органов, 
но и сократило сроки оказания ими услуг.

Так, самый популярный справочно- 
информационный интернет- портал –  Федеральная 
государственная информационная система «Еди-
ный портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций)» позволяет на одном сайте получить 
самый широкий перечень услуг от разных государ-
ственных, муниципальных органов в дистанцион-
ном режиме во всех регионах страны, что дает воз-
можность оперативно получать гражданам право-
вую информацию и разрешать возникающие жиз-
ненные ситуации.

Разрешение многих жизненных ситуаций, тре-
бующих правового регулирования, не всегда ока-
зывается возможным на обыденном уровне, в свя-
зи с необходимостью наличия специальных юри-
дических знаний для их разрешения. Для тех лиц, 
которым необходима квалифицированная юриди-
ческая помощь, созданы электронные сервисы, 
предназначенные для оказания юридических ус-
луг. Онлайн- консультации юристов, составление 
документов по дистанционным заявкам граждан 
и т.п. стали неотъемлемой частью жизни людей.

Цифровые технологии оказали существенное 
влияние на процесс уяснения права правотворче-
скими и правоприменительными органами.

Правотворчество –  основополагающая право-
вая деятельность, благодаря которой создаются, 
изменяются и отменяются нормативные предписа-
ния, подлежащие уяснению. Поэтому всестороннее 
качественное уяснение права самим правотворче-
ским органом с учетом тенденций развития обще-
ства, и, в частности, с помощью применения циф-
ровых технологий, –  необходимое требование для 
эффективного осуществления правотворческой 
деятельности.

Зарубежные исследователи указывают, что 
цифровизация, в том числе правотворческой де-
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ятельности, может иметь две модели: полную ав-
томатизацию всех процессов, предполагающую 
полное исключение человека, и сохранение уча-
стия человека на стадии принятия окончательного 
решения [6, c.7]. На наш взгляд, полное исключе-
ние человека из правотворческой деятельности яв-
ляется недопустимым. Несмотря на возможность 
и целесообразность применения цифровых техно-
логий для оптимизации работы правотворческих 
органов, итоговое решение, безусловно, должно 
оставаться за человеком.

Использование цифровых технологий в пра-
вотворческой деятельности является полностью 
обоснованным и в нынешних условиях неизбежным. 
Цифровые технологии могут эффективно использо-
ваться на каждом этапе правотворческой деятель-
ности, но под контролем человека. Уяснение пра-
ва с использованием цифровых технологий долж-
но быть направлено на повышение эффективности 
правотворческой деятельности, качества правово-
го регулирования, экономию трудовых и временных 
затрат в процессе создания, изменения или отмены 
нормативных правовых актов. Но стоит уделить осо-
бое внимание, как в теории, так и на практике, изу-
чению возможных негативных последствий исполь-
зования цифровых технологий (например, утечка 
информации, технические сбои в работе, отсут-
ствие системности при анализе правовых предпи-
саний и так далее) для их минимизации.

Использование цифровых технологий в процес-
се правоприменительного уяснения права также 
имеет определенные достоинства и недостатки. 
Д. А. Пашенцев в качестве одного из направлений 
влияния цифровых технологий на правопримене-
ние выделяет автоматизацию и алгоритмизацию 
правовой сферы, отмечая их бессильность, в слу-
чае пробелов в праве, с учетом того, что любое 
социальное взаимодействие бывает многоаспект-
ным, допускает различные и порой неоднозначные 
оценки [7, c.42].

Справедливо отмечает Л. И. Честнов, что «пра-
воприменение –  это не механический процесс 
юридической квалификации деяния в соотнесе-
нии с нормой права и принятия решения в фор-
ме индивидуального правового акта, а сложная 
деятельность, обусловленная внешними институ-
циональными ограничениями и личностной моти-
вацией. В результате такой деятельности соответ-
ствующая форма нормативности права (например, 
статья нормативного правового акта) наполняется 
конкретным содержанием и, по большому счету, 
становится нормой права, воплощаемой в право-
порядке» [8, c. 79].

В связи с этим, несмотря на применение цифро-
вых технологий, упрощающих правоприменитель-
ную деятельность, полная передача функций че-
ловека искусственному интеллекту также невоз-
можна. Очевидно, что уяснение права с исполь-
зованием цифровых технологий необходимо при 
установлении фактических обстоятельств дела, 
определении норм материального и процессуаль-
ного права, подлежащих применению, но в целях 

обеспечения законности и правопорядка в обще-
стве, а также в государстве стадия правовой ква-
лификации должна быть осуществлена самим че-
ловеком, а не искусственным интеллектом.

Таким образом, можно сделать вывод, что ис-
пользование цифровых технологий, несмотря 
на многие возникающие сложности (недоработки, 
сбои в работе, увеличение количества мошенниче-
ских действий с помощью их использования, утеч-
ку информации и многое другое), стали неотъем-
лемой частью жизни человека и общества. Более 
того, в нынешних условиях цифровые технологии –  
это значимые способы, с помощью которых воз-
можно качественное уяснение права и эффектив-
ное правовое регулирование, но при этом исклю-
чение участия человека в большинстве процессов 
не представляется возможным и целесообразным. 
Во взаимосвязи «человек –  искусственный интел-
лект», «человек –  робот», именно человек должен 
иметь безусловный приоритет.
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Digitalization and the development of digital technologies have led 
not only to the transformation of law, but also had a significant im-
pact on the process of clarification of law. Clarification of law is an 
intellectual and volitional activity of subjects of law, aimed at under-
standing problematic socially significant life situations, as well as 
the content of legal regulations applicable to them, reflecting the 
systemic properties of law as a whole, and the balance of individual, 
group and universal human interests expressed in them. The article 
examines the impact of digitalization on the process of clarification 
of law; pays attention to digital technologies that serve as a means 
of clarification of law; analyzes the impact of digitalization on the 
process of clarification of law by law-making and law enforcement 
agencies. The author comes to the conclusion that digital technolo-
gies, despite certain problems of their use, are significant means by 
which it is possible to clarification of law at a high level.

Keywords: clarification of law, digitalization, digital technologies, 
artificial intelligence, robotization.
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Роль идеологической функции государства в обеспечении безопасности
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Вызовы современности требуют от государств усиленного 
контроля за осуществлением своих функций. Не является ис-
ключением и цель любого правопорядка обеспечить безопас-
ность и целостность общества. Одним из инструментов дости-
жения этого результата выступает идеология, идеологическая 
функция государства. На сегодняшний день ее значение для 
самобытности и автономности общества недооценено. Тем 
не менее, в этой работе мы отвечаем на вопрос, может ли 
идеологическая функция обеспечивать безопасность государ-
ства. Сравнение с охранительной ролью приводит к выводу: 
идеологическая функция более обширна, поскольку способна 
определять направление развития нормативной базы право-
порядка, что, в свою очередь, является составляющей частью 
механизма действия охранительной функции. Роль юриспру-
денции в вопросе обеспечения безопасности идеологической 
функцией также велика. Так, нормативные и подзаконные акты 
оформляют и закрепляют основные ценности государства 
и общества.

Ключевые слова: безопасность, охранительная функция, иде-
ологическая функция, идеология.

Введение

Исторические события и тенденции последних сто-
летий –  две мировые вой ны, региональные кон-
фликты, оранжевые революции –  оставляют отпе-
чаток нестабильности на мировом и национальных 
уровнях.

Если в начале XXI века правительства ориенти-
ровались на развитие международного сотрудни-
чества для обеспечения безопасности, то сегодня 
для этих целей используется потенциал идеологи-
ческой функции. Ее изучению посвящено значи-
тельное число работ, но рассмотрению роли идео-
логии в организации безопасности и устойчивости 
уделено недостаточно внимания. В настоящем ис-
следовании идеологическая функция государства 
рассматривается в качестве инструмента обеспе-
чения безопасности.

Идеологическая и охранительная функции 
государства

Безопасность государства ассоциируется с охраной 
общества, проявление чего обширно, поскольку 
«выступает специфической формой реализации 
всех других функций государства» [1, с. 64]. Потому 
справедлив вопрос о соотношении идеологической 
и охранительной функций, а именно –  определе-
ние места идеологии в обеспечении безопасности 
государством, для которого на постоянной основе 
характерно выполнение охранительной роли, на-
правленной на организацию устойчивого развития 
государственной деятельности и общества.

Представители доктрины выделяют множество 
функций государства. Достаточно распространен-
ная и классическая классификация предусматри-
вает деление на созидательную и охранительную 
функции [см., напр.: 2, с. 178]. При этом стоит заме-
тить, что и те ученые, которые поддерживают бо-
лее оригинальные концепции по вопросу выделе-
ния задач государственных органов, также отмеча-
ют указанные функции наравне с реформационно- 
корректирующей и стабилизирующей [3, с. 33].

Среди многочисленных определений охрани-
тельной функции, встречающихся в литературе, 
возьмем за основу следующее: охранительная 
функция –  это «публично- властная деятельность 
государства, обусловленная его сущностью, про-
являющая его ценность и социальное назначение, 
осуществляемая в целях нейтрализации угроз без-
опасности общества» [4, с. 6].

При этом помимо общих дефиниций авторы 
формируют более частные классификации, то есть 
уже внутри самой охранительной. Так, Д. В. По-
жарский разделяет следующие подфункции охра-
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ны в зависимости от объектов: конституционный 
строй; государство и его граждане; права и сво-
боды личности; собственность; культура и духов-
ность общества; природа [5, с. 111]. По мнению 
И. Ф. Казьмина, в охранительной функции выделя-
ется четыре подфункции: профилактическая, конт-
рольная, восстановительная, карательная [6, с. 69]. 
Представляется, что указанная концепция не утра-
тила своей актуальности и в настоящее время, 
поскольку часть из выделенных функций можно 
встретить в недавних постановлениях Конститу-
ционного Суда РФ (см., например: Постановление 
Конституционного Суда РФ от 18.07.2024 № 39-П 
по вопросу контрольной функции; Постановление 
Конституционного Суда РФ от 20.01.2023 № 3-П –  
по восстановительной).

Что касается идеологической функции, то она 
по-разному трактуется исследователями в зависи-
мости от круга объектов. В нашей работе за осно-
ву берется определение, согласно которому идео-
логическая функция представляет собой деятель-
ность государственного аппарата, направленную 
«на реализацию государственной идеологии, кото-
рая связана не только с выработкой, закреплени-
ем и поддержанием на официальном уровне иде-
ологических установок и ценностных ориентиров, 
но также с иными действиями по идеологическо-
му влиянию на общество и индивида для достиже-
ния стоящих перед государством целей» [7, с. 17]. 
Данное определение раскрывает идею воздей-
ствия идеологии на множество областей общества, 
включая безопасность.

Сравнение определений охранительной и иде-
ологической функций приводит нас к выводу, что 
граница их соотношения трудноуловима: они обе 
являются системообразующими и обширными 
по сфере воздействия, целью обеих является обес-
печение устойчивого развития общества. Водораз-
дел функций, на наш взгляд, выражается в сред-
ствах достижения упомянутой цели.

Так, охранительная осуществляется главным 
образом через право, то есть путем закрепления 
основ охраны и защиты в законе и применения их 
на практике (отдельно в механизм рассматривае-
мой функции нужно включать и систему органов, 
которые осуществляют правоприменение).

Для выполнения идеологической роли же не-
обходим одноименный институт, который в чис-
ле прочего способен определять вектор развития 
системы права. Следовательно, выполняя охрани-
тельную роль, государство опирается на правила 
поведения, метод действия и применения которых 
обусловлен идеологией. В дополнение к этому, си-
стема уполномоченных органов и порядок их дея-
тельности также определяется, во-первых, идео-
логией и только, во-вторых, законом; что наиболее 
иллюстративно на примерах государств с автори-
тарными или тоталитарными режимами.

Если у государства de facto нет идеологии, 
то нет единой системы «взглядов и идей, предо-
ставляющей целостную трактовку общественной 
и государственной жизни, ее смысла, направлен-

ности и перспектив, иллюстрирующей определен-
ные способы решения общественных проблем» [8, 
с. 106]. Здесь важно то, что правопорядок без одно-
родных ценностей не способен к качественному за-
конотворческому процессу, результатом которого 
является сбалансированное правовое регулирова-
ние. Иначе говоря, существенная разобщенность 
взглядов на цели государства и его общества ис-
ключает гармонию правил поведения. И тогда ох-
рана государственного строя, прав и свобод лич-
ности, собственности, культуры и т.п. немыслима.

Напротив, идеология способна обеспечить без-
опасность и без содействия инструментов охра-
нительной функции. Подтверждение этому есть 
в истории: во время Великой Отечественной вой-
ны «одним из важнейших условий осуществления 
реальной мобилизации всех материальных и ду-
ховных сил народа явилось наличие государствен-
ной идеологии, которая находила глубинный от-
клик в общественном сознании самых широких 
народных масс и потому объединяла общество» 
[9, с. 65].

Таким образом, идеологическую функцию до-
пустимо признать первичной по отношению к ох-
ранительной: последняя опосредованно зависит 
от качества осуществления первой. Поддерживае-
мая государством идеология формирует ценности 
государства и общества, что, в свою очередь, пер-
воначальным фактором определяет пути создания 
и развития системы права, которая и является ос-
новным инструментом охранительной функции.

Проявление идеологии

Каким же образом государство через определение 
и поддержание идеологии обеспечивает безопас-
ность? Конечно, идеологическая функция не спо-
собна непосредственно влиять на физическую без-
опасность граждан и нерушимость границ. Однако 
ее осуществление предполагает взаимодействие 
с более сложными явлениями, такими как внутрен-
няя безопасность, составляющими которой явля-
ются стабильность развития общества, отсутствие 
социальных противоречий [10, с. 45] и поддержание 
авторитета власти.

Цель государственной идеологии по унифика-
ции социальных ценностей работает в правопоряд-
ках как тоталитарного, авторитарного, так и демо-
кратического режимов. Механизм действия идео-
логической функции здесь един, отличаются лишь 
провозглашаемые идеи и цели, пределы осущест-
вления и распространения идеологии. Особенное 
значение приобретается в период общественных 
кризисов, когда необходимо обеспечение единства 
общества.

Результатом осуществления идеологической 
функции является укрепление тех или иных воззре-
ний и ценностей в обществе или придание негатив-
ного характера другим идеям, которые могут нести 
опасность стабильности и целостности системы. 
Сохранение культурной и социальной автономно-
сти государством является гарантом сохранения 
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его суверенитета. Этим идеологическая функция 
и обеспечивает безопасность в государстве.

Обеспечение безопасности через право

Интересно, что «идеологическая функция государ-
ства выступает политическим феноменом, фор-
мализованным в праве» [11, с. 5], поэтому ее осу-
ществление направлено, прежде всего, на опреде-
ление правовых основ деятельности государства. 
От эффективности и гармонии институтов власти 
и общества зависит его стабильность. Еще одним 
методом является нормативно- правовое регулиро-
вание средств массовой информации, как основ-
ного источника транслирования государственной 
идеологии. Последним, но не менее важным и силь-
ным инструментом являются государственные про-
граммы и стратегии. При этом допустимо говорить 
и об иных методах осуществления идеологической 
функции –  их список не закрыт, поскольку на се-
годняшний день осуществление идеологической 
деятельности может требовать более тонких форм 
воздействия.

В качестве примера обеспечения безопасности 
через право выделим Конституцию Российской 
Федерации и иные законодательные акты, кото-
рые представляют собой материализацию ценно-
стей общества. Наглядно идеологическая функция 
закрепляется в указах президента. Так, в Указе 
Президента РФ от 02.07.2021 № 400 «О стратегии 
национальной безопасности Российской Федера-
ции» описана категория «национальных интере-
сов» страны, а именно –  развитие человеческого 
потенциала, защита конституционного строя, за-
щита граждан и всех форм собственности от про-
тивоправных посягательств, развитие безопасно-
го информационного пространства, укрепление 
традиционных российских духовно- нравственных 
ценностей и другое. Этим указом сделан акцент 
не только на интересах и целях государства, 
но также на негативных тенденциях современно-
го мира, которые читателем воспринимаются как 
призыв отторгать определенные идеи, вносимые 
извне. Транслирование этого документа направле-
но на восприятие его гражданами и формирование 
единого общественного взгляда на ближайшие це-
ли страны, что укрепляет государственный строй, 
даже если не всеми лицами установка будет оце-
нена положительно.

Заключение

На сегодняшний день значение идеологической 
функции государства недооценено: пронизывая всю 
деятельность государства, рассматриваемая роль 
сохраняет и укрепляет строй государственного ап-
парата и его взаимосвязи с обществом, что в эпоху 
перемен критически важно.

Сама природа функции, первичная по отноше-
нию к охранительной, демонстрирует, что идеоло-
гия может быть средством достижения безопасно-
сти и устойчивости общества как самостоятель-

но, так и системообразующее для охранительной 
функции. Водораздел упомянутых функций ед-
ва ли можно назвать сформированным –  это во-
прос будущих исследований, поскольку в литера-
туре идеология не рассматривается в качестве 
фундаментальной. Между тем, она влияет на ре-
ализацию других ролей государства, а в частных 
случаях становится преобладающей и более ши-
рокой.

Сохранение национальной самобытности че-
рез установление или закрепление определенных 
идей и ориентиров является ролью идеологической 
функции. Достижение этой цели возможно через 
средства массовой информации или более тон-
кие пути. Мы делаем акцент на таком механизме 
реализации охранительного элемента идеологиче-
ской функции, как нормативно- правовое регулиро-
вание: через основной закон страны, где установ-
лен фундамент жизнедеятельности государства 
и общества, или через подзаконные акты, кото-
рые могут точечно в зависимости от обстоятельств 
устанавливать необходимые для безопасности об-
щества направления.
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THE ROLE OF THE STATE IDEOLOGICAL FUNCTION 
IN ENSURING SAFETY

Shugulbaev Z. A.
Omsk State University

The challenges nowadays require states to exercise greater control 
over their functions. The goal of any law and order to ensure socie-
ty security and integrity is no exception. One of the tools to achieve 
it is ideology and the corresponding state function. To date, its im-
portance for the society’s identity and autonomy has been under-
estimated. Nevertheless, in this paper we answer the question of 
whether the ideological function can ensure state security. Compari-
son with the protective state function leads to the conclusion that the 
ideological one is more extensive, since it is able to determine the 
direction of normative base development, which, in turn, is a com-
ponent of the protective function action mechanism. Jurisprudence’s 
role in ensuring security issues by the ideological function is also 
great. Thus, in addition to the mentioned normative acts role, there 
are by-laws that formalize and consolidate the basic national values.

Keywords: security, protective function, ideological function, ide-
ology.
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В статье рассматриваются конституционно- правовые принци-
пы организации и деятельности Правительства Москвы с уче-
том специфики осуществления государственного управления 
на территории столицы и его правового регулирования. С уче-
том законодательно установленных принципов организации 
и деятельности органов публичной власти в субъектах Россий-
ской Федерации, выделяются новые принципы, действие кото-
рых не носит условный характер и в целом помогает по-новому 
взглянуть на проблему развития принципов организации и де-
ятельности высших исполнительных органов власти субъектов 
Российской Федерации, в особенности на их систему и взаи-
мосвязь, характер и специфику, а также необходимость в их 
правовом регулировании в рамках законодательства Россий-
ской Федерации и ее субъектов. Предлагаемые к рассмотре-
нию принципы организации и деятельности Правительства 
Москвы отражают фактическую действительность его поло-
жения в рамках государственного управления и являются про-
должением конституционных положений, природа которых их 
опосредует. При этом теоретическая обусловленность, а также 
нормативно- правовое закрепление комплекса мер, объединяе-
мых в межотраслевую деятельность органа власти, не всегда 
представляет собой принцип. В данном случае вопросы о са-
мом понятии конституционно- правового принципа организации 
и деятельности органа власти могут вновь приобрести акту-
альность.

Ключевые слова: Правительство Москвы, конституционно- 
правовой принцип, организация и деятельность органа власти.

Исследование принципов организации и дея-
тельности органов государственной власти напря-
мую связывается с результативностью и эффек-
тивностью решения правовых и иных вопросов ор-
ганизации и деятельности органов государствен-
ной власти. При этом, по мнению ученых, анали-
зирующих указанный вопрос, например А. Н. Бобы-
левым, В. И. Ивакиным подчеркивается о том, что 
в рамках такого исследования обозначение роли 
и места органов исполнительной власти в государ-
ственном механизме, принципов организации и де-
ятельности также представляют особый интерес 
[6, c. 39].

При организации отечественной государствен-
ности и государства в целом, конституционализа-
ция, лаконичное и четкое нормативно- правовое 
закрепление системы принципов организации 
и деятельности органов власти различного уров-
ня и относимых к определенной ветви власти в це-
лом решило бы вопрос отсутствия единства мне-
ний о классификациях таких принципов, их при-
менимости к определенным ветвям власти или 
конкретным органам государственной власти, су-
ществующий в юридической науке по настоящий 
момент. Однако при исследовании таких принци-
пов каждый исследователь неминуемо приходит 
к тому, что на первый взгляд их хаотичное, иногда 
более или менее конкретное нормативное закре-
пление или вовсе их выведение или проистекание 
из совокупности правовых норм позволяет одно-
временно в поле их практической реализации обе-
спечить широту и многократность их применения, 
а в научном поле подойти к вопросу об их грани-
цах, возможности интерпретаций и последующей 
актуализации.

В условиях конституционных изменений 
2020 года, ознаменовавших в том числе начало 
совершенствования единства публичной власти, 
установление принципа единства публичной вла-
сти в Российской Федерации и соответствующих 
положений для органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации в новом Феде-
ральном законе от 21 декабря 2021 г. № 414-ФЗ 
«Об общих принципах организации публичной вла-
сти в субъектах Российской Федерации» исследо-
вание принципов организации и деятельности ор-
ганов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации не может не приобрести актуаль-
ность вновь.

В этом случае важным является исследовать 
не только их основу, но и правоприменительную 
деятельность органа государственной власти, осу-
ществляющего эффективную деятельность, кото-



№
 3

  2
02

5 
 [Ю

Н]

64

рая так или иначе является первоочередной зада-
чей любого органа в целом.

Статуса города Москвы как столицы Россий-
ской Федерации, города федерального значения, 
ее особенности как федерального центра, центра 
центрального федерального округа и московской 
агломерации предопределяют перманентную ак-
тивность и напряженность органов государствен-
ной власти, направленные на обеспечение ста-
бильного развития Москвы в различных сферах 
государственно- общественной жизни и поддержа-
нии уровня жизни жителей города Москвы в степе-
ни, соответствующей столичным реалиям и ожида-
нием москвичей и гостей столицы.

В системе органов государственной власти 
города Москвы, Правительство Москвы соглас-
но положениям статьи 44 Закона города Москвы 
от 28 июня 1995 года «Устав города Москвы» и ста-
тьи 1 Закона города Москвы от 20.12.2006 № 65 
«О Правительстве Москвы» является высшим по-
стоянно действующим коллегиальным органом 
исполнительной власти города Москвы, обладаю-
щим общей компетенцией и обеспечивающим со-
гласованную деятельность других органов испол-
нительной власти города Москвы. При этом так-
же устанавливается, что Правительство Москвы 
действует на основании и во исполнение Консти-
туции Российской Федерации, федерального зако-
нодательства и законодательства города Москвы, 
что предопределяет осуществление организации 
и деятельности в соответствии с конституционно- 
правовыми принципами, отражаемыми соответ-
ственно в Основном законе и в принятом в ее раз-
витии законодательстве.

Некоторыми представителями научного со-
общества, изучающими вопрос понятие принци-
па, предлагается включение в понятие принципа 
не только закономерность, взаимосогласован-
ность, но и само знание о принципе. «Принцип –  
фиксация результатов научного познания со всеми 
вытекающими отсюда последствиями» [5, c. 272]. 
Г. В. Мальцев, отмечает, что в целом научному со-
обществу присуще определение принципа как: 
«некой первоосновы, исходного пункта или руко-
водящей линии в каком-либо деле» [8, c. 663]. Так, 
принципы –  руководящие начала, выражающие 
объективные закономерности, тенденции разви-
тия и общественные потребности, которые лежат 
в основе сущности системы.

Правовые принципы, установленные правовы-
ми положениями, которые содержат, устанавлива-
ют и раскрывают такие принципы подразумевают 
обязательность таких принципов для всех, кто пра-
во реализует и создает. Такая обязанность в пер-
вую очередь обусловлена и создана ввиду практи-
ки развития органов власти в России.

В. С. Нерсесянц полагает, что правовые прин-
ципы не могут быть подвижными и меняться с уче-
том малозначимых и скоротечных тенденций [11, 
c. 419]. В современных условиях их подвижность 
может проявляться не только в реализации в пра-
вовых нормах или целых сводов норм, но и одно-

временно в их действии, интерпретации и право-
применении, поскольку представляется, что право-
вые принципы преломляются именно в процессе их 
применения. Однако развитие регулирования де-
ятельности органов власти, динамичное и много-
кратное правоприменение создает необходимость 
в выделении отдельных, новых принципов органи-
зации и деятельности органов власти по мере раз-
вития их деятельности.

Проблемы отнесения конституционно правовых 
принципов организации и деятельности органов 
государственной власти различных уровней и вет-
вей власти не раз были вопросами различных ис-
следований, что не привело к сколь бы то ни было 
конкретному результату, помимо укоренившегося 
отсутствия единого мнения в научной среде в ука-
занной сфере. В привычном виде при исследова-
нии актуальных принципов организации и деятель-
ности органов исполнительной власти онтология 
природы их разделения не должна становиться 
главной научной проблемой. Напротив, тенденция 
заимствования положительного опыта управления 
внутри государства приобретает новые масштабы 
и подразумевает в рассматриваемом вопросе ис-
следование исчерпывающих фундаментальных ру-
ководящих положений, отражающих меру ожида-
емого и требуемого, необходимого для неукосни-
тельного следования в организации и деятельно-
сти высшего органа исполнительной власти столи-
цы Российской Федерации, транслирующего пере-
довой опыт государственного управления.

И. А. Алешкова определяет конституционно- 
правовой принцип как формально устойчивый им-
ператив, который определяет направление разви-
тия права и который содержит правовую, достовер-
ную, имеющую важное значение для обществен-
ных отношений в конституционном праве инфор-
мацию, основанную на системе закономерностей 
и правового регулирования [3, c. 175]. Н. А. Арапов 
определяет его как юридическую форму выраже-
ния этической конституционно значимой идеи и как 
средство придания ей правового значения [4, c. 
109]. Соединяя указанные понятия, решается про-
блема определения принципов как объективных 
основ государственной деятельности как о субъ-
ективных определениях частей государственного 
управления.

Так, конституционно- правовые принципы пред-
ставляются идеями, которые определяют орга-
низационные и функциональные параметры осу-
ществления публичной власти, закрепленные 
в правовых положениях на высшем уровне, а так-
же определяемые из принятых в их развитие зако-
нодательстве.

В науке административного права, например, 
принципы организации органов исполнительной 
власти и принципы государственного управле-
ния отождествлены, однако множество их концеп-
ций среди юридических все же существует. Также 
представителями научного сообщества выделяют-
ся различные схемы их разделения из общих тен-
денций научного анализа на общие и частные или 
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предлагается включить в такую концепцию еще 
и организационно- технологические.

Так или иначе классификации принципов орга-
низации и деятельности органов исполнительной 
власти субъекта Российской федерации представ-
ляют собой перечень таких принципов, что при ус-
ловии отсутствия единства мнений в его доста-
точности или наличия мнения о необходимости 
его изменения говорит о том, что все они не об-
ладают свой ствами обширности, универсальности 
и общей правовой категориальной организации. 
По мнению А. Ф. Малого в юридической науке ши-
рокий подход, согласно которому принципы орга-
низации и деятельности органов публичной кажет-
ся более перспективным [9, c. 113].

При анализе статьи 2 Федерального закона 
от 21 декабря 2021 г. № 414-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации публичной власти в субъектах 
Российской Федерации», устанавливающей прин-
ципы деятельности органов, входящих в единую 
систему публичной власти в субъекте Российской 
Федерации видится, что законодатель в данном 
случае предпринял попытку осуществить более 
полную конкретизацию перечня принципов орга-
низации и деятельности всех видов органов власти 
субъектов Российской Федерации, однако упустил 
то, что например у органов государственной вла-
сти различных ветвей существуют и реализуются 
собственные принципы организации и принципы 
деятельности, что обусловлено особенностями их 
формирования и их предназначением. В качестве 
основных начал организации законодательных ор-
ганов есть принципы избирательного права, само-
стоятельное осуществление органами публичной 
власти своих полномочий представляется с особой 
долей условности, учитывая политические подтек-
сты некоторых видов решений, а признание и га-
рантированность местного самоуправления, его 
самостоятельность в пределах своих полномочий 
множеством авторов в условиях недавних законо-
дательных изменений характеризуется как низкая.

Предмет исследования различных ученых- 
правоведов, рассматривающих такие принципы 
без принадлежности к конкретному субъекту Рос-
сийской Федерации уже широко известен научной 
среде.

Однако некоторые из принципов организации 
и деятельности Правительства Москвы предста-
вителями научного сообщества ранее не предла-
гались не применимо к конкретному органу ис-
полнительной власти, осуществляющего государ-
ственное управление на территории определенно-
го субъекта, ни в процессе исследования общих 
принципов организации и деятельности органа ис-
полнительной власти любого уровня.

Принцип стратегического развития присущ 
природе конституционного духа и положениям Ос-
новного закона, которые устанавливают гарантии 
в различных сферах гражданско- общественной 
жизни и не может реализовываться без страте-
гического планирования. Фактически Основной 
закон нашего государства является документом 

стратегического развития, положения которой на-
правлены на будущее и характеризуются как цен-
ностный и правовой ориентир для субъектов кон-
ституционного права, создавая правовую основу 
для стратегического развития в рамках законода-
тельства, принятого в ее развитие.

Конституционная политика в сфере управления 
на территории субъектов Российской Федерации 
осуществляется через призму реализации кон-
ституционных принципов организации и деятель-
ности органов исполнительной власти. Самостоя-
тельность субъектов в должной мере, призванная 
обеспечить развитие отдельного субъекта прояв-
ляется во взаимосвязи с принципом единства пу-
бличной власти, обеспечиваемым особым уровнем 
взаимодействия, нацеленным на устройство «мо-
нолита» власти. При этом многократность и ши-
рота применения положений Конституции Россий-
ской Федерации, ее свой ства как основного закона 
нашего государства позволяют принятым в ее раз-
витие законодательству обрамлять объективно су-
ществующую обусловленность вещей и процессов 
в более явные рамки, способствующие развитию 
государственности и государственного управления 
в актуальном направлении.

Статьей 11 Федерального закона от 28 июня 
2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планиро-
вании в Российской Федерации» устанавливает-
ся, что документы стратегического планирования 
разрабатываются в рамках целеполагания, про-
гнозирования, планирования и программирования 
в том числе на уровне субъектов Российской Фе-
дерации. К числу таких документов на уровне субъ-
екта законодатель отнес стратегию социально- 
экономического развития (целевой документ), 
прогнозы социально- экономического развития 
на различные периоды (документ в целях прогно-
зирования), планы мероприятий и государствен-
ные программы (документы в целях планирования 
и программирования). Таким образом, рассматри-
ваемый закон в статье 1 установил осуществле-
ние стратегического планирования в том числе 
на уровне и для всех субъектов Российской Фе-
дерации, определив виды документов стратегиче-
ского развития. При этом в статье 5 рассматрива-
емого закона, устанавливающей полномочия орга-
нов государственной власти субъектов Российской 
Федерации в сфере стратегического планирова-
ния устанавливается открытый перечень, что пре-
допределяет некоторую самостоятельность субъ-
ектов в стратегическом планировании.

Высшим исполнительным органом власти Мо-
сквы уделяется особое внимание стратегическому 
планированию для поэтапного и результативного 
развития городской жизни. Правительство Москвы 
по результатам процессов правотворчества прини-
мает соответствующие акты, призванные упорядо-
чить этапы развития, а также установить цели и ре-
зультаты, планируемые к достижению в рамках со-
ответствующих программ, что связывается с эф-
фективностью его деятельности, опосредованной 
социальным и экономическим эффектом от их ре-
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ализации [1, с. 192]. В развитие этого тезиса Пра-
вительством Москвы приняты и действуют поста-
новления Правительства Москвы об утверждении 
государственных программ города Москвы, кото-
рыми устанавливаются цели, средства и результа-
ты установленных в них положений, которые в со-
вокупности представляются отдельными этапами 
в развитие стратегий.

В настоящий момент в числе документов, реа-
лизация которых осуществляется в рамках стра-
тегического планирования и развития, действуют 
в том числе стратегия национальной политики го-
рода Москвы, энергетическая стратегия города 
Москвы, особые положения новой экологической 
политики города Москвы на период до 2030 года, 
стратегию социально- экономического развития 
и стратегия развития Москвы 2030 [12].

Так как региональное развитие сегодня наце-
лено на обеспечение коллинеарного развития всех 
сфер общественной жизни, где, как заявил Мэр 
Москвы «Москва –  драйвер развития России.» [13] 
стратегия пространственного развития Российской 
Федерации определяет приоритеты, цели и зада-
чи регионального развития. В указанных условиях, 
Правительством Москвы принято и реализуется 
постановление Правительства Москвы от 16 фев-
раля 2010 г. № 132-ПП «О Концепции межрегио-
нального сотрудничества города Москвы в новых 
экономических условиях», устанавливающее стра-
тегические цели и приоритетные задачи в услови-
ях кризиса.

Разрабатываемые Правительством Москвы 
нормативные- правовые акты по вопросам стра-
тегического планирования и развития, начиная 
от бюджета города Москвы на финансовый год 
плановый период последующих годов и закан-
чивая принятием отдельных стратегий развития, 
утвержденными соответствующими постановле-
ниями, нацелены на реализацию федерального 
законодательства в сфере стратегического плани-
рования и обеспечивают стратегическое развитие 
города Москвы на основе нормативно- правового 
закрепления способов, задач, целей и методов 
разрешения кризисных проблем.

Такие акты в сфере рассматриваемого вопро-
са, исключают нивелирование основополагающих 
задач в отрасли, к которым в настоящий момент 
относятся интеграция различных методов в разра-
ботке стратегических документов, приоритет функ-
ций Москвы как столицы Российской Федерации 
и в развитие последнего –  широкое взаимодей-
ствие со всеми уровнями власти и антикризисные 
меры.

Принцип создания инновационной и комфорт-
ной городской среды является производным 
от принципа стратегического развития и реализу-
ется в самостоятельности города Москвы как субъ-
екта Российской Федерации в сфере собственного 
правового регулирования, где Москва как субъект 
вправе соразмерно собственным ресурсам осу-
ществлять в том числе опережающее правовое 

регулирование, учитывая любые особенности сто-
личного региона.

Напрямую, как и ранее рассмотренный принцип, 
создание инновационной и комфортной городской 
среды в качестве сополагающего начала организа-
ции и деятельности в основном законе нашего го-
сударства и принятом в его развитие федеральном 
законодательстве не отражен. Однако его истоки 
синтезируются совокупностью конституционных 
прав человека и гражданина в различных сферах, 
которые гарантированы и должны обеспечиваться 
соразмерно противодействующим их реализации 
различным препятствиям. В этой связи некоторы-
ми учеными отмечается о развитии данного прин-
ципа в незакрепленном, но теоретически неодно-
кратно исследуемом «праве на город» [10, c. 190], 
которое раскрывается в соотношении публичного 
права с частным в рамках городской среды.

Представление о «комфортности» зави-
сит не только от отнесения указанного свой ства 
к определенной сфере, или же вовсе отдельно взя-
той среды, но и от восприятия указанного состоя-
ния различными группами населения.

В научной среде данный вопрос анализируется 
с точки зрения трех подходов к реализации прав 
человека в сфере развитие городских пространств 
[7].

Использование инженерного подхода характе-
ризуется большей приверженностью эффективно-
стью и экономичностью при частом противопостав-
лении социальной справедливости. При этом во-
прос социальной справедливости всегда остается 
сложным. Например, изъятие земельных участков 
с последующей выплатой компенсации в рамках 
комплексного развития территории города Москвы 
для строительства жилья, сопутствующей инфра-
структурой социально- культурного и образова-
тельного быта, наверняка с точки зрения владель-
цев изымаемого имущества не всецело сопоста-
вим с критериями справедливости, при этом обе-
спечение жильем граждан, в том числе граждан 
льготных категорий и создание новых мест для до-
школьного, среднего общего образования, учреж-
дений здравоохранения здесь является приоритет-
ной задачей в развитии города.

Применение подхода социальной справедливо-
сти в первую очередь отождествляет высокий уро-
вень удовлетворения потребностей проживающего 
на городской территории населения с управлени-
ем городом, направленным на соблюдение «ста-
туса кво» в синтезе социальных и экономических 
(властных и частных) интересах. К примеру, сто-
личное развитие транспортной доступности при 
широком массиве правового регулирования, осу-
ществляемым Правительством Москвы, позволя-
ет оперативно налаживать и улучшать транспорт-
ный комплекс, что во взаимосвязи предполагает 
удовлетворение как социальных потребностей, так 
и экономических.

Подход развития городской среды, основанный 
на социальном дизайне предполагает создание 
единого и идеального городского хозяйства. Так, 
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в Москве ведется строительство «самодостаточ-
ных» кварталов, где существует вся необходимая 
для жизни инфраструктура, являющаяся частью 
единого городского пространства. Их создание ос-
новывается на множестве условий: уровень обе-
спеченности населения, его активности и т.д.

В указанных условиях инновации Правитель-
ством Москвы используются не только в своей дея-
тельности (учет потребностей, связь с населением, 
цифровизация и ускорение отдельных операций 
и деятельности), но и в сфере городской жизни. 
Столичными властями реализуется и поддержи-
вается внедрение инноваций в различные сферы 
жизни общества, без отказа от привычных различ-
ным группам населения способов взаимодействия 
с организациями и иными субъектами правоотно-
шений.

В их числе следует назвать городские порталы, 
призванные вывести взаимодействие москвичей 
и столичного Правительства на новый уровень, де-
лать город лучше каждый день. Портал «Наш го-
род» обеспечивает своевременное реагирование 
столичных органов власти на проблемы в жилищ-
ной сфере, сфере благоустройства и т.д. В рамках 
портала «Активный гражданин» жители Москвы 
могут прямо участвовать в городской жизни, вы-
бирать как именно поступать городским властям 
в сферах планирования и создания инфраструк-
туры, развития рекреационных зон, модернизации 
различных объектов, расположенных в районах их 
проживания и отдыха.

Также для москвичей функционирует Портал 
государственных услуг города Москвы, где можно 
получить любую предусмотренную законодатель-
ством услугу, не выходя из дома. Для тех, у кого 
отсутствует возможность реализовать получение 
услуги в цифровом виде, на территории районов 
осуществляют свою деятельность многофункцио-
нальные центры государственных услуг. Некото-
рые из них работают в круглосуточном режиме.

В указанных условиях Правительством Мо-
сквы приняты особые меры по внедрению инно-
ваций в целях развития комфортной городской 
среды. В рамках постановления Правительства 
Москвы от 11 марта 2024 г. № 438-ПП «О цифро-
вом мастер- планировании территории города Мо-
сквы» в целях устойчивого и сбалансированного 
социально- экономического и градостроительного 
развития территории города Москвы, обеспечения 
согласованности принимаемых решений утверж-
дены план мероприятий и положение о цифровом 
мастер- планировании территории города Москвы, 
что позволяет сделать вывод о правовом регулиро-
вании внедрения и использования цифровых тех-
нологий в деятельность органов исполнительной 
власти, направленной на создание комфортной го-
родской среды.

Правовое регулирование создания инновацион-
ной и комфортной городской среды осуществля-
ется множеством правовых актов Правительства 
Москвы и проистекает из основополагающих поло-
жений федерального законодательства, регулиру-

ющих организацию и деятельность органов власти 
субъектов. Конституция Российской Федерации, 
гарантируя обеспечение реализации прав челове-
ка и гражданина, экспектативно направляя столич-
ное Правительство в создание механизмов своей 
деятельности и управления городским хозяйством, 
позволяющие как противостоять вызовам столич-
ных проблем, накладываемых различными особен-
ностями московской территории, а также статуса 
Москвы как города федерального значения и сто-
лицы Российской Федерации, так и повышать ка-
чество жизни горожан.

С учетом реализации рассмотренных принци-
пов производительность труда в Москве в среднем 
выше, чем по стране в целом в 2,5 раза, инвести-
ционная составляющая в структуре бюджета уве-
личилась в 1,5 раза, сформирована новая транс-
портная система, учитывающая и обеспечивающая 
на высоком уровне ежедневный приток и отток тру-
дящихся из соседних регионов. Активно развива-
ется строительство, рамках программы реновации 
жилой застройки создается большое количество 
квадратных метров жилой площади, обновляемой 
в соответствии с указанной программой. По ито-
гам 2024 года полностью обновлена инфраструк-
тура и технологии в сфере здравоохранения, где 
в том числе активно функционирует искусствен-
ный интеллект.

Предложенные принципы организации и дея-
тельности Правительства Москвы отражают фак-
тическую действительность его положения в рам-
ках государственного управления и являются про-
должением конституционных положений, природа 
которых их опосредует. Однако эффективность их 
действия не всегда зависит от того, закреплены ли 
они нормативно. Они могут проявляться фактиче-
ски, оставляя за собой вопрос о необходимости их 
закрепления в нормативно- правовых актов разно-
го уровня, или более конкретного закрепления та-
ких принципов, которые в настоящий момент прямо 
не отражаются, например из норм столичного за-
конодательства, но так или иначе вытекают из не-
которых его положений. Правительство Москвы 
занимает особое место в системе органов власти 
Российской Федерации, выступая как высший ор-
ган исполнительной власти в столице [2, c. 196], 
внедряет в свою деятельность механизмы и осо-
бенности, направленные на соблюдение и прак-
тическое развитие доктринальных общегосудар-
ственных положений и позволяющие оценивать их 
как основополагающие правовые постулаты, раз-
вивающиеся в правовом обеспечении управления.

Литература

1. Александров, Г. Д. Правотворчество Прави-
тельства Москвы: стадии, особенности и эф-
фективность / Г. Д. Александров // Вопро-
сы российского и международного права. –  
2023. –  Т. 13, № 9–1. –  С. 190–196.

2. Александров, Г. Д. Актуальные аспекты пра-
вового статуса Правительства Москвы / 



№
 3

  2
02

5 
 [Ю

Н]

68

Г. Д. Александров // Евразийский юридический 
журнал. –  2024. –  № 6(193). –  С. 110–112.

3. Алешкова И. А., Молокаева О. Х. Обзор науч-
ной дискуссии, состоявшейся в рамках прове-
дения научно- практического «круглого стола» 
на тему «Реализация принципов конституцион-
ного права –  основа обеспечения правопоряд-
ка» // Государство и право. 2020. № 4. С. 174–
178.

4. Арапов Н. А. К вопросу о понятии «принцип» 
в конституционном праве: его определение 
и функции // Петербургский юрист. 2016. № 1. 
С. 102–113.

5. Атаманчук Г. В. Теория государственного 
управления. –  М., Омега- Л, –  2009. –  С. 271–
272

6. Бобылев А.И., Горшкова Н. Г., Ивакин В. И. Ис-
полнительная власть в России: теория и прак-
тика ее осуществления. М.5 2003. С. 37.

7. Илюхин А. Г. Городское планирование и кон-
цепция комфортной городской среды // Символ 
науки. 2022. № 1–2. URL: https://cyberleninka.ru/
article/n/gorodskoe- planirovanie-i-kontseptsiya- 
komfortnoy-gorodskoy- sredy (дата обращения: 
22.02.2025).

8. Мальцев Г. В. Социальные основания права. -– 
М.: Норма –  ИНФРА-М, 2011. –  800 с. –  С. 662.

9. Малый А.Ф. О принципах организации органов 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации // Ученые записки Казанского уни-
верситета. Серия: Гуманитарные науки. 2013. 
Т. 155. N 4. С. 58; Авдеев Д. А. Принципы орга-
низации публичной власти в России // Вестник 
Уральского юридического института МВД Рос-
сии. 2021. N 3. С. 113.

10. Медведев И. Р. Право на город // Закон. 2015. 
№ 6. С. 181–195.

11. Нерсесянц B. C. Общая теория права и госу-
дарства/ Учебник. М., НОРМА. 2001.-С. 419

12. Стратегия развития Москвы 2030 [Электрон-
ный ресурс] URL: https://www.sobyanin.ru/strate-
gy/transport?ysclid=m5s44xevlz162648389 (дата 
обращения 13.01.2025)

13. Собянин: Москва реализует крупнейшую в сво-
ей истории программу развития / Новости го-
рода / Сайт Москвы https://www.mos.ru/mayor/
themes/11902050/ (дата обращения 27.01.2025)

CONSTITUTIONAL AND LEGAL PRINCIPLES OF THE 
ORGANIZATION AND ACTIVITY OF THE MOSCOW 
GOVERNMENT

AlexandrovG.D.
Moscow City Pedagogical University

The article examines the constitutional and legal principles of the 
organization and activities of the Moscow Government, taking into 

account the specifics of public administration in the capital and its le-
gal regulation. Taking into account the legally established principles 
of the organization and activity of public authorities in the subjects 
of the Russian Federation, new principles are identified, the effect of 
which is not conditional and generally helps to take a fresh look at 
the problem of the development of the principles of organization and 
activity of the supreme executive authorities of the subjects of the 
Russian Federation, especially their system and interrelation, nature 
and specifics as well as the need for their legal regulation within the 
framework of the legislation of the Russian Federation and its sub-
jects. The principles of the organization and activities of the Moscow 
Government proposed for consideration reflect the actual reality of 
its position within the framework of public administration and are 
a continuation of the constitutional provisions, the nature of which 
mediates them. At the same time, the theoretical conditionality, as 
well as the regulatory and legal consolidation of a set of measures 
combined into the intersectoral activities of a government body, is 
not always a principle. In this case, questions about the very con-
cept of the constitutional and legal principle of the organization and 
activity of the authority may become relevant again.

Keywords: Moscow Government, constitutional and legal principle, 
organization and activity of the authority.
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В статье кратко изложена эволюция бюджетной системы и бюд-
жетного права в России. Отмечается, что на современном этапе 
происходит глобальное усложнение финансово- экономических 
связей, изменение макроэкономических процессов, что требу-
ет внесения изменений посредством модернизации бюджетно-
го законодательства. Сделан вывод о расширении предмета 
регулирования бюджетного права. Указано, что цифровиза-
ция оказала ощутимое влияние на развитие правоотношений 
между участниками бюджетной сферы. Активное нормотвор-
чество можно считать одной из важнейших тенденций в об-
ласти бюджетного права. Отмечена тенденция к изменению 
межбюджетных отношений на основании принципа бюджет-
ного федерализма. Наконец, обозначены меры по повышению 
транспарентности бюджета и гибкости бюджетного регулиро-
вания.

Ключевые слова: бюджетное право, бюджет, бюджетная си-
стема, федерализм, цифровизация, финансовый контроль, 
транспарентность/

Бюджетное право представляет собой сово-
купность нормативных правовых актов, разрабо-
танных и утвержденных с соблюдением установ-
ленных законотворческих процедур, посредством 
которых легализуются публичные доходы и расхо-
ды, акцентируется социально- экономическая зна-
чимость бюджета и гарантируется его исполнение 
посредством институций бюджетной системы [10, 
с. 85]. Согласно российскому законодательству, 
бюджетная система представляет собой совокуп-
ность бюджетов –  федерального бюджета, бюд-
жетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов и бюджетов государственных внебюд-
жетных фондов, функционирующая в соответствии 
с текущими социально- экономическими отношени-
ями и государственным устройством.

Одним из признаков бюджетного права как те-
оретической и прикладной области выступает ее 
многокомпонентный состав. Так, бюджетная систе-
ма включает в себя множество субкатегорий, кото-
рые регулируются отдельными правовыми актами 
и положениями. Также ключевым признаком бюд-
жетного права выступает тесная взаимосвязь с со-
циальной и экономической сферами, экономиче-
скими отношениями. Бюджетная система наделяет 
правовой значимостью объективные обществен-
ные отношениям, сформированные в области ак-
кумулирования, распределения и использования 
публичных фондов денежных средств [5, с. 35].

Бюджетная система страны функционирует, 
таким образом, на основании бюджетного зако-
нодательства, а точнее –  на основании бюджетно- 
процессуальных норм. Бюджетный процесс регу-
лируется согласно его стадиям: составление, рас-
смотрение, утверждение, исполнение бюджета, со-
ставление и утверждение бюджетной отчетности. 
Нормативные положения российского бюджетно- 
процессуального законодательства имеют публич-
ный и универсальный характер и напрямую связа-
ны с решением вопросов публичного администри-
рования [2, c. 66].

Началом формирования бюджетного зако-
нодательства и соответствующей ему области 
теоретико- прикладного научного знания следует 
считать 1993 г. Принятая на данном этапе Консти-
туция зафиксировала трехуровневую систему ор-
ганизации бюджета, разграничив таким образом 
обязанности и полномочия органов государствен-
ной власти и местного самоуправления в бюджет-
ной сфере. С период с 1993 по 1998 гг. бюджетное 
законодательство было представлено разрознен-
ными нормативными правовыми актами –  едва ли 
его можно было охарактеризовать как эффектив-
ное и качественное. Систематизация законода-
тельных положений состоялась в 1998 г. при приня-
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тии Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
До сегодняшнего времени все основные положе-
ния и принципы, представленные в Кодексе, яв-
ляются фундаментальными в функционировании 
бюджетной системы [7, с. 292].

На современном этапе происходит глобальное 
усложнение финансово- экономических связей, из-
менение макроэкономических процессов, что тре-
бует внесения своевременных изменений посред-
ством модернизации бюджетного законодатель-
ства. На сегодняшний день бюджетное право Рос-
сийской Федерации находится на этапе активных 
преобразований. Об этом свидетельствуют, в том 
числе, ежегодные поправки, которые вносятся 
в Бюджетный кодекс.

Предмет регулирования бюджетного права 
постепенно расширяется –  в том числе посред-
ством возникновения новых институтов бюд-
жетного права –  бюджетный мониторинг, казна-
чейское сопровождение, казначейское обслужи-
вание, государственные (муниципальные) ценные 
бумаги и проч. Кроме того, в макроэкономической 
среде появляются новые субъекты бюджетного 
права –  помимо традиционных участников бюд-
жетного процесса, функционируют разнообразные 
институты развития, государственные корпорации, 
публично- правовые компании.

Кроме того, существующие субъекты бюджет-
ных правоотношений могут быть наделены новы-
ми полномочиями и функциями; в частности, су-
щественно изменились полномочия Федерального 
казначейства в области бюджетного мониторинга, 
ведения единого бухгалтерского учета в бюджет-
ной сфере, казначейских платежей, в сфере функ-
ционирования ГИИС «Электронный бюджет», Еди-
ной информационной системы в сфере закупок, 
реестра соглашений о защите и поощрении капи-
таловложений и реестра мер государственной (му-
ниципальной) поддержки и т.д. [9, с. 93].

Цифровизация оказала ощутимое влияние 
на развитие правоотношений между участ-
никами бюджетной сферы. Создание и запуск 
в эксплуатацию ГИИС «Электронный бюджет» 
привели к изменению предмета бюджетного пра-
ва, расширив его за счет расширения спектра 
прав и обязанностей субъектов бюджетного права 
в связи с использованием ГИИС. Подобные про-
цессы свидетельствуют о сближении технической 
сферы и сферы бюджетирования и, соответствен-
но, о возникновении нового сегмента бюджетного 
права –  цифрового. Новые виды правоотношений, 
которые возникают в рамках подобного сегмента, 
можно именовать бюджетно- информационными. 
Цифровое бюджетное право, таким образом, на-
правлено на регулирование цифрового бюджета. 
Цифровой бюджет, в свою очередь, можно опреде-
лить как совокупность цифровых данных о бюдже-
тах бюджетной системы Российской Федерации, их 
доходах и расходах, о бюджетном процессе, а так-
же совокупность механизмов формирования и ис-
полнения бюджета посредством цифровых инстру-
ментов [4, с. 15].

Несмотря на эти и другие изменения, в методах 
бюджетного права фундаментальных транс-
формаций пока не произошло. Императивность 
остается превалирующим принципом в регули-
ровании правоотношений. При этом некоторые 
исследователи- правоведы отмечают также усиле-
ние диспозитивных начал в регулировании бюд-
жетных отношений [9, с. 93].

Смещение акцента на диспозитивное регулиро-
вание обусловлено, на наш взгляд, как собствен-
но правовыми факторами, связанными с измене-
нием предмета бюджетного права, так и фактора-
ми, не связанными непосредственно с бюджетным 
правом (цифровые технологии).

Можно сказать, что на текущий момент грани-
ца между диспозитивным и императивным в бюд-
жетном праве постепенно размывается. Диспо-
зитивный характер, в частности, можно наблю-
дать в рамках правоотношений, возникающих при 
реализации инвестиционных проектов в рамках за-
ключения соглашения о защите и поощрении ка-
питаловложений, выпуска и обращения государ-
ственных (муниципальных) ценных бумаг, функ-
ционирования системы государственных (муници-
пальных) закупок [9, c. 93].

В частности, в 2021 г. были существенно расши-
рены полномочия Федерального казначейства. Фе-
деральным законом от 24 февраля 2021 г. № 20-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона «О внесении из-
менений в Бюджетный кодекс Российской Федера-
ции в части казначейского обслуживания и систе-
мы казначейских платежей» были расширены по-
ложения о системе казначейских платежей, казна-
чейском обслуживании и сопровождении. В целом 
активное нормотворчество можно считать од-
ной из важнейших тенденций в области бюд-
жетного права. Так, за последнее время был при-
нят Федеральный закон от 29 октября 2024 года 
№ 367-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», утвер-
жден Приказ Министерства финансов Российской 
Федерации от 18 февраля 2025 года № 18н «О вне-
сении изменений в коды бюджетной классифика-
ции Российской Федерации на 2025 год и на пла-
новый период 2026 и 2027 годов».

Помимо цифровизации и формирования от-
дельного сегмента бюджетного права –  цифрово-
го –  следует также отметить тенденцию к изме-
нению межбюджетных отношений. На текущий 
момент все чаще правоведы говорят о недостатках 
существующей системы межбюджетных отноше-
ний. В частности, многие специалисты указывают 
на отсутствие учета региональной и муниципаль-
ной специфики. Это, в свою очередь, приводит 
к усилению текущей диспропорции в развитии рос-
сийских субъектов. Кроме того, отмечаются случаи 
произвольного финансирования отдельных видов 
расходов, перенаправления средств, выделенных 
на одни проекты, в другие области (нецелевое ис-
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пользование). В результате многие социально зна-
чимые проекты остаются нереализованными или, 
по крайней мере, недофинансированными.

В результате в стране наблюдается проблема 
неравномерного с территориальной точки зрения 
развития социальной, транспортной и иной ин-
фраструктуры. Население стремится мигрировать 
на территории, которые имеют более высокий уро-
вень развития и комфортные условия для прожива-
ния. Все это приводит к демографическим пробле-
мами, к кадровому дефициту в регионах, к ухудше-
нию макроэкономической ситуации.

В связи с вышеперечисленными рисками и ба-
рьерами специалисты предлагают реформировать 
систему бюджетного права таким образом, что-
бы взаимоотношения между центром и региона-
ми строились более качественно. Можно предпо-
ложить, что в будущем российский законодатель 
пойдет по пути пересмотра текущей бюджетной 
модели и ослабления финансовой зависимости 
регионов от центрального бюджета. В данной свя-
зи возникнет необходимость дополнить бюджетное 
законодательство положениями о распределении 
федеральных бюджетных средств, межбюджетных 
трансфертов, целевых ассигнований и региональ-
ных программ [8, c. 171–172].

Правоведы говорят о потребности законода-
тельной фиксации принципа бюджетного фе-
дерализма, так как именно он позволит отразить 
специфику государственного устройства в бюд-
жетной сфере. Бюджетная сфера государства, как 
известно, напрямую связана с типом государствен-
ного устройства и традициями, сформированны-
ми в области публичного администрирования [1, 
c. 247].

Таким образом, исследователи констатируют 
необходимость внесения изменений в функцио-
нирование бюджетной системы не только на фе-
деральном уровне, но и в области региональных 
и муниципальных бюджетов –  только так можно 
превратить государственный бюджет в мощный 
стимул экономического роста [3, c. 6].

Транспарентность бюджета –  еще одна важ-
ная тенденция в развитии бюджетного права. 
Совершенствование механизмов публичного фи-
нансового контроля направлено на повышение 
прозрачности и подотчетности в использовании 
бюджетных средств, на укрепление финансовой 
дисциплины в целом.

Совершенствование механизмов финансового 
контроля является важным направлением в разви-
тии бюджетного права России. В условиях роста 
бюджетных расходов, антикоррупционной направ-
ленности многих государственных мер и стратегий 
особое значение приобретает контроль за эффек-
тивностью и целевым использованием бюджетных 
средств.

Об усилении транспарентности бюджетных по-
токов можно сделать вывод на основании расши-
рения перечня информационных систем монито-
ринга бюджетных потоков, попыток применения 
блокчейн- технологий для отслеживания финансо-

вых транзакций, цифровых систем автоматизиро-
ванного анализа рисков для предотвращения неце-
левого использования бюджетных средств.

Помимо цифрового инструментария, транспа-
рентность достигается за счет ужесточения анти-
коррупционного контроля (введение обязательного 
декларирования доходов и расходов должностных 
лиц, работающих с бюджетными средствами, уси-
ление контроля за закупками через Единую инфор-
мационную систему в сфере закупок). В данном 
контексте можно также отметить развитие иници-
ативы «Открытый бюджет», предусматривающей 
публикацию отчетности о расходовании средств 
в открытом доступе. Ведутся активные дискуссии 
на тему совершенствования механизмов обще-
ственного финансового контроля и участия граж-
дан в принятии решений по бюджетным расходам. 
Некоторые специалисты в области бюджетного 
права говорят о том, что принцип прозрачности 
в практике бюджетной деятельности нуждается 
в дополнительных механизмах. Так, в частности, 
предлагается систематизировать положения о фи-
нансовом контроле посредством принятия Феде-
рального закона, который бы определил порядок 
и особенности осуществления государственного 
финансового контроля на федеральном уровне 
и на уровне субъектов. Данный акт законодатель-
ства должен включить в себя дефиницию понятия 
государственного финансового контроля, описа-
ние принципов его реализации, видов и методы 
контроля [6, c. 219].

Наконец, в заключение можно отметить тен-
денцию повышения гибкости бюджетного ре-
гулирования. Повышение гибкости и адаптивно-
сти бюджетной системы обусловлено возрастаю-
щей динамикой изменения макроэкономической 
и социальной среды, потребностью реагирова-
ния на инфляционные процессы, колебания цен 
на энергоресурсы, международные геополитиче-
ские противоречия и иные факторы.

В данной связи требуется разработать новые 
или скорректировать существующие процедуры, 
регулирующие ситуации возникновения допол-
нительных доходов, перераспределения бюдже-
та, увеличения объемов бюджетирования, смены 
приоритетов в государственном финансировании 
и т.п. Дополнительные меры по обеспечению фи-
скальной устойчивости включают модернизацию 
системы налогово- бюджетного маневра и пере-
смотр приоритетов государственных расходов 
в пользу стратегических направлений, таких как 
инфраструктурное развитие, технологическая мо-
дернизация и социальная поддержка.

Таким образом, проведенное исследование по-
зволяет прийти к следующими выводам.
– Бюджетная система Российской Федерации 

прошла долгий путь становления, развития 
и модернизации –  как посредством законода-
тельных, так и посредством институциональ-
ных мер. На сегодняшний день бюджетная си-
стема страны и бюджетное право как теоре-
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тическая и прикладная отрасль также активно 
преобразуются.

– Одной из тенденций развития бюджетного пра-
ва выступает усиление внимания к вопросам 
внутренних, межбюджетных отношений и реа-
лизации принципа бюджетного федерализма. 
Одним из ключевых направлений эволюции 
бюджетного права становится децентрализа-
ция межбюджетных отношений, что связано 
с необходимостью повышения финансовой са-
мостоятельности регионов. Пересмотр меха-
низма межбюджетных трансфертов, внедрение 
программ целевого финансирования и совер-
шенствование муниципального финансового 
контроля способствуют повышению эффектив-
ности распределения бюджетных ресурсов.

– Также внимание исследователей- правоведов 
приковано к повышению гибкости и адаптивно-
сти бюджетной системы. В этом контексте кор-
ректируются положения, регулирующие рас-
пределение дополнительных доходов, а также 
разрабатываются механизмы оперативного ре-
агирования на изменения макроэкономической 
ситуации.

– Перспективы бюджетного регулирования в Рос-
сийской Федерации связаны с дальнейшей ин-
теграцией цифровых технологий, расширени-
ем возможностей общественного финансово-
го контроля и повышением транспарентности 
бюджетной системы.

– Таким образом, будущее бюджетного права 
России определяется комплексом взаимос-
вязанных тенденций, направленных на по-
вышение устойчивости бюджетной системы 
и ее адаптацию к изменяющимся социально- 
экономическим условиям.
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CURRENT TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF 
BUDGET LAW

Artemov N. M.
Moscow State Law University named after O. E. Kutafin

The article briefly describes the evolution of the budget system and 
budget law in Russia. It is noted that at the present stage there is 
a global complication of financial and economic ties, a change in 
macroeconomic processes, which requires timely changes through 
the modernization of budget legislation. It is concluded that the sub-
ject of regulation of budget law is gradually expanding. It is indicated 
that digitalization has had a tangible impact on the development of 
legal relations between participants in the budgetary sphere. Active 
rule-making can be considered one of the most important trends in 
the field of budget law. A tendency to change inter- budgetary rela-
tions based on the principle of budget federalism is noted. Finally, 
measures to increase budget transparency and flexibility of budget 
regulation are outlined.

Keywords: budget law, budget, budget system, federalism, digitali-
zation, financial control, transparency.
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Органы обеспечивающие регулирование компьютерного спорта в РФ 
(Особенности государственного управления)
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Интерес к особенностям правового регулирования киберспор-
та вызван динамикой и спецификой развития рассматриваемой 
сферы. В статье рассматриваются особенности государствен-
ного управления киберспортом, проводится сравнительный 
анализ полномочий органов государственной власти и негосу-
дарственных структур в рассматриваемой сфере. Результата-
ми исследования являются предложения о необходимости пе-
ресмотра норм действующего законодательства киберспорта, 
а также о перспективах популяризации данной сфере в контек-
сте эффективности государственного управления.

Ключевые слова: спорт, киберспорт, государственное управ-
ление, публичное право, закон, компьютерный спорт, кибер-
спортсмены.

Современные технологии породили новые виды 
деятельности, популяризация которых стала воз-
можной благодаря широкому распространению 
электроники и глобальной сети Интернет. Инду-
стрия развлечений, которая еще два десятка лет 
назад не претендовала на самостоятельность, –  
киберспорт –  сегодня выступает в качестве само-
стоятельной отрасли экономики, становится разно-
видностью профессионального спорта, привлекает 
внимание миллионов людей. Коммерческий успех 
данной сферы обусловлен не только ее экономи-
ческой перспективой, но и популяризацией сфе-
ры телетрансляций и стрим- площадок. Киберспорт 
выступает не только в качестве соревновательной 
дисциплины, но и развлекательного контента, ко-
торый способен привлечь миллионы пользовате-
лей и наблюдателей, приносить огромную прибыль 
экономике каждого государства.

О популярности феномена киберспорта свиде-
тельствует статистика. В 2023 г. аудитория дан-
ного вида индустрии составила 283 млн человек, 
к 2025 году ожидается рост данного показателя 
до 641,1 млн. человек (в него входят не только ки-
берспортсмены, но и наблюдатели) [4]. Актуаль-
ность киберспота в России особо вырастет в свя-
зи с победой 11 февраля 2024 российской коман-
ды Team Sririt стали чемпионами крупного турнира 
IEM Katowice 2024 по Counter- Strike 2. Это первая 
победа российской команды в таком крупном тур-
нире с призовым фондом $400,000 [11].

В 2020 г. киберспорт принес глобальной эко-
номике доход в размере 1,1 млрд долларов, 
к 2025 году ожидается, что этот показатель увели-
чится на 16% [3 c. 63].

Несмотря на то, что «киберспорт» как явление 
известен человечеству с 1950-х гг., спустя 70 лет 
подходы к правовому регулированию данной сфе-
ры не нашли жесткой регламентации и требуют на-
учного осмысления. Анализ экономических и ста-
тистических показателей, связанных с данным 
явлением, говорит о широкой его распространен-
ности, однако подход к государственному управ-
лению сферой киберспорта вызывает вопросы. 
Важно учитывать тот фактор, что феномен про-
грессирует не сам по себе, а в тесной связке с гло-
бальной экономикой.

Киберспорт, выступая в качестве предметно- 
объектной области государственного управления, 
характеризуется недостаточной правовой регла-
ментацией. Проблема связана с несовершенством 
законодательной конструкции статей и норматив-
ных актов, регулирующих данное явление. Мно-
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гие авторы и практики отмечают несовершенство 
законодательной техники в сфере правового ре-
гулирования киберспорта в различных его аспек-
тах. Исследованием данной проблематики зани-
мались такие авторы, как А. Т. Борлаков, В. В. Бра-
гина, Е. А. Громова, Н. С. Конева, Е. В. Сутырина, 
Д. Б. Феррейра и др. Однако проблема системного 
подхода к государственному управлению сферой 
киберспорта мало исследована.

В России отсутствует единый специализиро-
ванный орган, регулирующий сферу киберспор-
та. Подобная ситуация обусловлена нарастающей 
дискуссией относительно места данного явления 
в глобальной экономике. У исследований по дан-
ному вопросу к настоящему времени определились 
три основных универсальных подхода:
– киберспорт не признан самостоятельным ви-

дом спорта, в связи с чем на него распростра-
няется общий правовой режим, без учета ка-
кой-либо специфики (Франция);

– киберспорт признается отдельным видам спор-
та, в силу чего к нему применяются общие 
принципы спортивного законодательства без 
учета его специфики (Россия);

– наличие специализированного правового регу-
лирования в области киберспорта (в качестве 
примера можно привести опыт Республики Ко-
рея) [2 С. 551].
Россия стала первой страной в мире, где 

25 июля 2001 года признали киберспорт официаль-
ным видом спорта. В настоящее время в России 
имеется ряд органов, принимающих участие в ад-
министративном управлении сферой киберспорта.

Основным государственным органом, регули-
рующим сферу киберспорта, является Министер-
ство спорта РФ (далее по тексту –  Минспорт РФ). 
В первую очередь, актами данного органа урегу-
лированы основные положения о киберспорте. 
Так, в Приказе Минспорта Российской Федера-
ции от 17.06.2010 № 606 дано понятие киберспор-
та. Приказ Министерства спорта РФ от 29 апре-
ля 2016 г. № 470, а также Приказ Министерства 
спорта РФ от 16 марта 2017 г. № 183 определили 
включение киберспора во Всероссийский реестр 
спорта, «вознеся» его в ранг профессиональной 
деятельности.

Во вторую очередь, Минспорт РФ выполняет 
и ряд других функций, кроме правового регули-
рования данной области. Деятельность Минспор-
та урегулирована Постановлением Правительства 
РФ от 19.06.2012 N 607 «О Министерстве спорта 
Российской Федерации». Текст акта не содержит 
указаний на компьютерный спорт, однако ана-
лиз подзаконного нормативного акта позволил 
сделать следующие выводы. Согласно п. 1 По-
становления, именно на Минспорт РФ возложе-
ны функции по выработке и реализации государ-
ственной политики в области киберспорта, а так-
же нормативно- правовое регулирование указан-
ной сферы. К функциям также отнесены оказание 
госуслуг в обозначенной сфере, борьба с допин-

гом и управление государственным имуществом 
с сфере физической культуры и спорта.

Последнее положение выглядит весьма сом-
нительным, ведь государственные компьютерные 
клубы в России не создаются, в отличие от иных 
спортивных объектов. Современные компьютер-
ные клубы –  по большей части, проект частных 
организаций, финансируемый за деньги инве-
сторов и клиентов. Государственных проектов, 
за исключением организации спортивных ме-
роприятия, в данной области не предусмотре-
но, что, на наш взгляд, является серьезным упу-
щением. Государственные компьютерные клубы 
с бесплатным (или с минимальной оплатой) по-
сещением будет способствовать организации за-
нятости подростков и молодежи, воспитанию про-
фессиональных кадров в перспективной области 
киберспорта.

П. 3 Постановления Правительства РФ 
от 19.06.2012 № 607 определяет, что помимо Мин-
спорта РФ, в реализации его функций могут при-
нимать участие федеральные органы исполнитель-
ной власти, органы исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, органы местного са-
моуправления, общественные объединения и иные 
организации. Однако на практике круг организа-
ций, пропагандирующих компьютерный спорт, по-
мимо Минспорта России, менее широк.

Одной из таких организаций выступает Феде-
рация компьютерного спорта России (далее по тек-
сту –  ФКС России –  это общественная организация, 
ответственная за развитие киберспорта. Основная 
цель организации –  популяризация компьютерного 
спорта, организация киберсоревнований, система-
тизация деятельности в обозначенной сфере, раз-
витие компьютерных клубов, аккредитация судей 
и установление правил киберсоревнований. Орга-
низация имеет свой сайт https://resf.ru/, на котором 
можно найти как актуальную информацию о ней, 
так и последние новости о киберспорте, норматив-
ные акты, информацию о развитии киберспорта 
в регионах России.

На сайте организации представлена информа-
ция о руководстве и структуре ФКС России [8]. Фе-
дерация Киберспорта (ФКС) структурирована сле-
дующим образом: Высшим органом управления 
является Съезд, который формирует Управление 
(Бюро Правления), включающее в себя различ-
ные комитеты, комиссии и коллегии для выполне-
ния специализированных функций, а также юрис-
дикционные органы. Съезд избирает Президента, 
Контрольно- Ревизионную Комиссию и Генераль-
ного секретаря. В структуре ФКС действуют пять 
департаментов: Научный, Спортивный, Коммерче-
ский, Региональный и Департамент по связям с об-
щественностью.

Анализ структуры позволяет сделать вывод 
о многоступенчатой структуре организации, что 
удивительно в условиях низкого уровня популяри-
зации компьютерного спорта.

Сайт организации содержит информацию о со-
ревнованиях по киберспорту в России, однако ин-
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формация о мероприятиях на 2024 год отсутствует. 
Кроме того, анализ новостных ресурсов по регио-
нам позволил сделать вывод, что ФКС популяри-
зует киберспорт в регионах. Так, в сентябре появи-
лись отделения ФКС России в Амурской области, 
на Чукотке, в Мурманской области и Адыгее, в ок-
тябре –  в ДНР, в январе –  на Чукотке [6]. Однако 
для популяризации компьютерного спорта необхо-
димо большее количество инфоповодов и меро-
приятий.

Ряд функций в области киберспорта возло-
жен на ассоциацию «Российское антидопинговое 
агентство «РУСАДА»» и Дисциплинарный антидо-
пинговый комитет, входящий в состав ассоциации.

Целью деятельности «РУСАДА» является анти-
допинговое обеспечение спортивных киберсорев-
нований на территории России с соблюдением Об-
щероссийских антидопинговых правил [12]. Данная 
организация также принимает активное участие 
в разработке нормативных актов в обозначенной 
области, проводит мероприятия допинг- контроля, 
обучает спортивных педагогов антидопинговым 
правилам и т.д.

Деятельность «РУСАДА» должна соответство-
вать требованиям WADA (World Anti- Doping Agen-
cy –  Всемирное антидопинговое агенство), осу-
ществляющей координацию борьбы с допингом 
при поддержке Международного олимпийского ко-
митета. Нормативно- правовая база деятельности 
международной организации содержится в анти-
допинговом кодексе WADA [12].

Дисциплинарный антидопинговый комитет (да-
лее по тексту –  ДАК) действует на основании поло-
жения о дисциплинарном антидопинговом комите-
те ассоциации «Российское антидопинговое агент-
ство «РУСАДА». Основная задача комитета –  со-
блюдение права на справедливое и беспристраст-
ное слушание любого лица, обвиняемого в нару-
шении Антидопинговых правил, в том числе при 
проведении киберсоревнований.

В официальных источниках позиционируется 
независимость ДАК от «РУСАДА», однако учиты-
вая, что структурно одна организация находится 
в составе другой, говорить о ее полной незави-
симости как минимум опрометчиво. Между ДАК 
и РУСАДА также могут возникать споры, которые 
разрешаются в Национальном спортивном арби-
траже или в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Из недостатков деятельности данных организа-
ций следует отметить отсутствие единого списка 
препаратов, запрещенных в киберспорте. Данный 
вид спорта не является олимпийским, однако при 
проведении ряда соревнований организаторы бе-
рут допинг- пробы у спортсменов. Тем не менее, да-
леко не все препараты, активирующие мозговую 
деятельность запрещены, отсутствует официаль-
ный список запрещенных препаратов в киберспор-
те, а сам контроль проводится выборочно. Подоб-
ная ситуация создает колоссальное пространство 
для маневра у игроков и провоцирует неравенство 
в борьбе [7].

Подобная ситуация связана с тем, что организа-
торами игр и соревнований выступают компании- 
разработчики игр, в интересы которых не входит 
массовый забор проб на допинг. Между ФКС Рос-
сии и РУСАДА подписано соглашение, обязываю-
щее участников киберсоревнований проходить об-
учение на сайте РУСАДА на предмет знания ан-
тидопингового законодательства, однако пока ор-
ганизаторы соревнований не отвечают за допинг, 
контролировать данную сферу весьма сложно.

РУСАДА активно сотрудничает со Всерос-
сийской федерацией фиджитал спорта (ВФФС). 
Это общественная организация, которая отвеча-
ет за развитие фиджитал- движения и цифрового 
спорта в России, осуществляет сотрудничеством 
с международными организациями, занимается 
профориентационной и пропагандисткой работой 
в области развития фиджитал- хоккея, баскетбола, 
футбола, единоборств и т.д. (то есть традиционно-
го спорта в цифровом формате) [12].

ВФФС также имеет свои отделения 64 регионах 
страны [8], активно взаимодействуя с молодежью. 
На наш взгляд, ФКС и ВФФС фактически имеет 
одни и те же цели и задачи, только в сфере разных 
киберигр, и должны быть объединены. Подобный 
шаг позволит развивать компьютерный спорт рав-
номерно в разных сферах.

В 2022 году Министерством спорта РФ был издан 
приказ Приказ от 01.12.2021 № 938 «Об утвержде-
нии федерального стандарта спортивной подготов-
ки по виду спорта «компьютерный спорт»», кото-
рый, в том числе, предусмотрел возможность обу-
чения для киберспорсменов по специализирован-
ным образовательным программам. Кроме того, 
приказ определяет антидопинговые правила, тре-
бования к подготовке киберспортсменов, положе-
ния о дополнительной образовательной програм-
ме [5].

Некоторые ВУЗы России осуществляют подго-
товку кадров в сфере киберспорта. Например, Уни-
верситет «Синергия» предлагает абитуриентам об-
учение в колледже, на бакалавриате и в магистра-
туре по специальности «Менеджмент компьютер-
ных и мобильных игр», предлагая обучение в сфе-
ре управления проектами киберспорта и фиджитал 
спорта, организацей соревнований международ-
ного уровня, управление спортивными объектами, 
разработка стратегии в маркетинговые кампании 
в современных цифровых видах спорта [10].

Фактически данное направление обучения на-
правлено на создание кадров для работы в орга-
нах, обеспечивающие регулирование компьютер-
ного спорта в России.

Таким образом, в административно- правовом 
управлении киберспортом в России принимает 
участие ряд организаций: Минспорт РФ, РУСАДА, 
Антидопинговый комитет, ВФФС и ФКС.

Для сравнения, в КНР также отсутствует еди-
ный орган, регулирующий деятельность кибер-
спорта, данные функции возложены на целую си-
стему органов государственной власти, что можно 
проследить на табл. 1.
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Таблица 1. Распределение полномочий государственных органов 
в сфере управления кииберспортом КНР

Название органа Функция в сфере управления 
киберспортом

Государственное управление 
по делам авторского права

Защита прав создателей ви-
деоигр

Генеральная администрация 
спорта

Лицензирование игр

Министерство культуры и ту-
ризма

Адаптация и популяризация 
киберспорта, помощь в борь-
бе с игровой зависимостью

Министерство общественной 
безопасности

Борьба с игровой зависимо-
стью

Министерство образования: 
Министерство трудовых ре-
сурсов и социального обеспе-
чения

Создание рабочих мест в ин-
дустрии и подготовка профес-
сиональных кадров

Министерство промышленно-
сти и информатизациии; Ассо-
циация спортивных сооруже-
ний Китая

Борьба с игровой зависимо-
стью; развитие кибеспорта 
как инфраструктуры

По мнению С. В. Алтуховой, В. М. Веревкина, 
данная модель управления киберспортом является 
одной из оптимальных, так как комплексно охваты-
вает всю его индустрию и номинально «разделена 
на 4 блока: цензура и пропаганда, контроль и ре-
гулирование, образование и профессионализация, 
партнерство с частными компаниями» [1 c. 24].

Анализ полномочий государственных органов 
в сфере управления кииберспортом КНР позволя-
ет сделать вывод о том, что функционал многих ор-
ганов дублируется. Так, к функциям трех органов 
отнесена борьба с игровой зависимостью. На наш 
взгляд, разделений функций и полномочий в сфе-
ре государственного регулирования киберспорта 
приводит к излишнему дублированию полномо-
чий. Более эффективным будет сосредоточить 
полномочия по правовому регулированию спор-
том в функционале одного или нескольких основ-
ных органов. Однако положительным моментом 
является борьба с игровой зависимостью, которая 
должна идти «рука об руку» с развитием кибер-
спорта. Анализ российских нормативно- правовых 
документов позволил сделать вывод, что подобная 
задача не ставится ни перед одним из указанных 
органов, что является серьезным упущением.

Таким образом, учитывая, что в последнее вре-
мя внимание законодателей направлено на цифро-
вые активы, стоит ожидать появления новых моде-
лей государственного управления данной сферой.

Одним из актуальных вопросов остается про-
блема правового положения киберспортсменов, 
правил компьютерного спорта, а также охрана 
прав кибеспортсменов и их цифровых активов 
(в том числе игровых аккаунтов, цифрового иму-
щества в играх). Ряд авторов предлагает разрабо-
тать и принять закон «О киберспорте в РФ» на фе-
деральном уровне, что, на наш взгляд, является не-
целесообразным в условиях возложения функций 

административно- правового регулирования кибер-
спорта на ряд организаций.

Вопрос правового урегулирования статуса ки-
берспорта особо актуален в связи с активным раз-
витием спроса на услуги компьютерных клубов, 
стриминг- сервисов и имеет достаточно высокую 
прибыльность. Правовой статус киберспортсме-
нов нуждается в серьезной проработке в различ-
ных аспектах (определение прав и обязанностей 
киберспорсменов, выделение критериев прове-
дения соревнований различных уровней и нормы 
права, применимые по отношению к ним; опреде-
ление прав и обязанностей организаций, отвечаю-
щих за организацию компьютерных игр и т.д.). При 
этом существующие нормы права не всегда дают 
четкий ответ на вопрос о том, кому именно при-
надлежат соответствующие права на мероприя-
тие в сфере компьютерного спорта –  организатору 
мероприятия или издателю игры. На сегодняшний 
день фактическими руководящими органами про-
водимых киберспортивных соревнований являют-
ся издатели игр.

Сложность в правовом регулировании данной 
сферы также заключается в ее коммерческой ори-
ентированности. Киберспорт изначально созда-
вался с целью увеличения продаж определенно-
го продукта –  компьютерных игр, однако в настоя-
щее время идет по пути развития состязательного 
и профессионального спорта, получает огромную 
рекламную и инвестиционную поддержку. На наш 
взгляд, развитие данной сферы позволил решить 
ряд серьезных вопросов, в том числе проблему 
борьбы с подростковой преступностью.

С целью популяризации киберспорта к его раз-
витию и пропаганде следует привлечь такие об-
щественные организации, как Росмолодежь, Дви-
жение первых, Содружество, российские и ре-
гиональные студенческие отряды (ИЮЮД, ЮДП 
и т.п.) и др. Деятельность данных организаций спо-
собна не только популяризовать данную область, 
но и оказать посильную помощь в воспитании бу-
дущих киберспортсменов и кадров в области ки-
берспорта.

Таким образом, развитие сферы государствен-
ного управления киберспортом должно осущест-
вляться в тесной связке с развитием законодатель-
ства в сфере компьютерного спорта и компьютер-
ных технологий. Необходимо совершенствование 
подходов к государственному управлению данной 
отраслью спорта. На наш взгляд, требуется созда-
ние организации, которая будет финансироваться 
государством и координировать деятельность ки-
берспортсменов и киберорганизаций, заниматься 
организацией компьютерных соревнований и кон-
тролем за их проведением.

Литература

1. Алтухов С.В., Веревкин В. М. Модель управле-
ния киберспортом в Китае как основа стимули-
рования здорового образа жизни и защиты на-



№
 3

  2
02

5 
 [Ю

Н]

78

циональных интересов // Управленческие нау-
ки. 2020. Т. 10. № 2. С. 22–30.

2. Редькина А. И. Особенности государственно-
го управления в области киберспорта // Nomo-
thetika: Философия. Социология. Право. 2020. 
Т. 45. № 3. С. 550–557.

3. Солнцев И. В. Экономика киберспорта // Инно-
вации. 2018. № 5 (235). C.62–67.

4. Отчет о мировом рынке киберспорта (2023 г.) 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://
asoworld.com/ru/blog/global- esports-market- 
report-2023/ (дата обращения: 29.01.2024).

5. Киберспорт. ФКС России [Электронный ре-
сурс] // https://resf.ru/ (дата обращения: 
11.01.2024).

6. Новости по тегу «Регионы ФКС России» [Элек-
тронный ресурс] // https://resf.ru/news/by-tag/13/ 
(дата обращения: 11.01.2024).

7. Есть ли допинг в киберспорте? Главная про-
блема традиционного спорта в новой инду-
стрии [Электронный ресурс] // https://tass.ru/
sport/12921737 (дата обращения 11.02.2024).

8. Документы. Всероссийская организация 
фиджитал спорта [Электронный ресурс] // 
https://phygitalsport.ru/docs/ (дата обращения 
11.02.2024).

9. Матыцин: в 64 регионах РФ появились реги-
ональные отделения федерации фиджитал- 
спорта [Электронный ресурс] // https://tass.ru/
sport/18862373(дата обращения 11.02.2024).

10. Университет «Синергия» [Электронный ре-
сурс] // https://synergycybersport.com/ (дата об-
ращения: 30.01.2024).

11. 11 февраля 2024 российской команды Team 
Sririt стали чемпионами крупного турнира 
IEM Katowice 2024 по Counter- Strike 2 [Элек-
тронный ресурс]. Режим доступа: https://dtf.ru/
esport/2485287-team-spirit- stali-chempionami-
iem-katowice-2024-po-counter- strike-2 (дата об-
ращения: 12.02.2024).

12. Положение о ДАК [Электронный ресурс] // 
https://vvs23.ru/wp-content/uploads/2022/12/
Положение-о- ДАК.pdf (дата обращения 
11.02.2024).

BODIES PROVIDING REGULATION OF COMPUTER 
SPORTS IN THE RUSSIAN FEDERATION (FEATURES 
OF PUBLIC ADMINISTRATION)

Giliazetdinova G. R.
Institute of Law and National Security of the Russian Presidential Academy of 
National Economy and Public Administration

Interest in the peculiarities of the legal regulation of eSports is 
caused by the dynamics and specifics of the development of the 
area under consideration. The article examines the features of state 
management of eSports and conducts a comparative analysis of the 
powers of government bodies and non-state structures in the area 
under consideration. The results of the study include proposals on 
the need to revise the norms of the current eSports legislation, as 
well as on the prospects for popularizing this area in the context of 
the effectiveness of public administration.

Keywords: sports, esports, public administration, public law, law, 
computer sports, esports athletes.

References

1. Altukhov S.V., Verevkin V. M. Model of eSports management in 
China as a basis for stimulating a healthy lifestyle and protecting 
national interests // Management Sciences. 2020. T. 10. No. 2. 
P. 22–30.

2. Redkina A. I. Features of public administration in the field of eS-
ports // Nomothetika: Philosophy. Sociology. Right. 2020. T. 45. 
No. 3. P. 550–557.

3. Solntsev I. V. Economics of eSports // Innovations. 2018. No. 5 
(235). P. 62–67.

4. Global eSports Market Report (2023) [Electronic resource]. 
Access mode: https://asoworld.com/ru/blog/global- esports-
market- report-2023/ (access date: 01/29/2024).

5. Cybersport. FCS of Russia [Electronic resource] // https://resf.
ru/ (access date: 01/11/2024).

6. News on the tag “Regions of the FCC of Russia” [Electron-
ic resource] // https://resf.ru/news/by-tag/13/ (access date: 
01/11/2024).

7. Is there doping in esports? The main problem of traditional 
sports in the new industry [Electronic resource] // https://tass.ru/
sport/12921737 (access date 02/11/2024).

8. Documentation. All- Russian organization of phygital sports 
[Electronic resource] // https://phygitalsport.ru/docs/ (access 
date 02/11/2024).

9. Matytsin: regional branches of the Federation of Physical 
Sports appeared in 64 regions of the Russian Federation [Elec-
tronic resource] // https://tass.ru/sport/18862373 (access date 
02/11/2024).

10. Synergy University [Electronic resource] // https://synergycyber-
sport.com/ (access date: 01/30/2024).

11. On February 11, 2024, the Russian team Team Sririt became 
the champions of the major IEM Katowice 2024 Counter- Strike 
2 tournament [Electronic resource]. Access mode: https://
dtf.ru/esport/2485287-team-spirit- stali-chempionami-iem-
katowice-2024-po-counter- strike-2 (access date: 02/12/2024).

12. Regulation on DAC [Electronic resource] // https://vvs23.ru/
wp-content/uploads/2022/12/Положение-о- ДАК.pdf (date of 
address 11.02.2024).



79

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
Служебные проверки в МЧС России

Губанова Ольга Александровна,
кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры 
переподготовки и повышения квалификации специалистов, 
Санкт- Петербургский университет ГПС МЧС России имени 
Героя Российской Федерации генерала армии Е. Н. Зиничева
Е-mail: gubanova-olga@mail.ru

В публикации рассмотрен порядок проведения служебных про-
верок в системе МЧС России для двух наиболее многочислен-
ных категорий: сотрудников федеральной противопожарной 
службы Государственной противопожарной службы (ФПС ГПС) 
и работников. В статье подробные рассмотрены нормативно- 
правовые документы, применимые при проверке сотрудников 
и работников Министерства. Подробно написано о нарушени-
ях, которые недопустимы при проведении проверки и которые 
могут быть истолкованы в суде в пользу сотрудника (работни-
ка). Рассказано, о курсах повышения квалификации для слу-
шателей МЧС России, в должностные обязанности которых 
входят вопросы увольнения и дисциплинарных взысканий в от-
ношении сотрудников и работников Министерства. В заключе-
нии сделаны выводы о том, что институт служебных проверок 
требует определенной подготовленности и аккуратности в его 
применении, но это единственный способ привлечь сотрудни-
ков и работников к дисциплинарной ответственности в рамках 
законодательства.

Ключевые слова: Служебная проверка, дисциплинарное взы-
скание, нормативные акты, нарушения при проведении про-
верки, повышение квалификации.

Введение

Служебная проверка –  это комплекс мероприятий, 
направленных на установление вины либо ее от-
сутствие у работника, которая направлена на вы-
яснения обстоятельств инцидента, связанного с его 
действиями или бездействием. Любые нарушения 
при ее проведении влекут аннулирование ее резуль-
татов и дают возможность работнику в судебном 
порядке оспорить ее решение. Термин «служебная 
проверка» упоминается в нормативных актах, регу-
лирующих прохождение отдельных видов государ-
ственной службы (МВД, МЧС, ФСИН) либо деятель-
ность в отдельных видах хозяйствующих субъектов.

Основная часть

Пунктом «б» части 1 Указа Президента РФ 
от 31.12.2022 N 994 установлена предельная чис-
ленность МЧС России, которая с 1 января 2024 года 
и по настоящее время, которая составляет 307 101 
единицы, в том числе: личный состав ФПС ГПС 
в количестве 261 660 человек и работники –  29 234 
человек. [1]

В нашей публикации мы будем рассматривать 
порядок проведения служебной проверки и наибо-
лее частые ошибки при ее проведении в отноше-
нии этих двух наиболее многочисленных категорий 
Министерства.

В ст. 54 ФЗ № 141-ФЗ прописан порядок прове-
дения служебной проверки в отношении сотрудни-
ка ФПС ГПС, в частности:
– предписано кто имеет право назначать реше-

ние о назначении проверка;
– установлен срок проведения проверки, опре-

делен круг лиц, который не может участвовать 
в проверке,

– определено на какой срок можно продлить про-
верку (30 дней),

– в течение какого времени должны быть пред-
ставлены результаты служебной проверки вы-
шестоящему руководителю, принявшему реше-
ние о ее проведении,

– установлены права сотрудника относительно 
которого проводится проверка. [2]
Приказ МЧС России от 17.10.2016 N 550 

утверждает порядок проведения служебной про-
верки в системе МЧС России. В нем подробно 
установлена организация проведения служебной 
проверки, представлены полномочия ее участни-
ков, а также поэтапно прописан порядок проверки 
и оформление ее результатов. Очень важно, что 
данный приказ в приложении содержит образцы 
необходимых документов, которые обязательно 
должны быть использованы при проведении про-
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верки. В частности это: объяснение от сотрудника, 
акты об изъятии документов и отказе в даче пись-
менных объяснений от сотрудника. [3]

В соответствии со ст. 193 ТК РФ проводится 
проверка в отношении работника МЧС России. [4]

В частности абзац один ст. 193 ТК РФ гласит: 
«до применения дисциплинарного взыскания ра-
ботодатель должен затребовать от работника 
письменное объяснение. Если по истечении двух 
рабочих дней указанное объяснение работником 
не предоставлено, то составляется соответствую-
щий акт».

Однако Трудовой кодекс РФ не имеет отдель-
ного раздела посвященного служебной проверке. 
Законодательство обязывает проводить служеб-
ную проверку только для отдельной категории ра-
ботников в рамках специальной дисциплинарной 
ответственности.

Вместе с тем, на основании анализа имеющей-
ся практики, работодатели достаточно часто поль-
зуются институтом служебных проверок в отноше-
нии работников, чтобы в дальнейшем обезопасить 
себя от исковых требований в суде по фактам не-
правомерных наложений взысканий и увольнений, 
учитывая те факты, что в проведенной служебной 
проверки будут объективно и детально выявлены 
все факты произошедшего инцидента. Коллеги-
ально будут учтены все прецеденты и достаточна 
высока вероятность того, что полученная инфор-
мация не получит своего подтверждения, либо бу-
дет недостаточна для объявления работника дис-
циплинарного взыскания или увольнения по ста-
тье.

Исследуя динамику судебных решений по тру-
довым спорам, следует заметить, что работодате-
ли стали чаще проигрывать трудовые споры, т.к. 
идет тенденция усиления защиты прав работника. 
Основной причиной следует назвать правовую по-
зицию Верховного суда, которая распространяется 
на нижестоящие суды. Чаще всего работники об-
жалуют в нижестоящем и Верховном суде вопросы 
увольнения по статье и сокращению штатов, взы-
скания. Поэтому работодателю при решении во-
проса увольнения работника по дисциплинарным 
основаниям крайне важно учитывать судебную 
практику, сложившуюся по аналогичным вопро-
сам и только тогда принимать решение в отноше-
нии работника.

Суд при этом учитывает два фактора:
– выполнение работодателем всех установлен-

ных процедур;
– позицию Верховного суда по аналогичным спо-

рам.
При этом суд рассматривает сотрудника (работ-

ника) как наиболее слабую сторону и все неясно-
сти и сомнения трактуются в пользу работника.

Из это можно сделать следующие выводы: зна-
ние нормативно- правовых документов очень важ-
но, но недостаточно, важно отслеживать текущую 
судебную практику и позиции Верховного суда, 
это поможет учесть ошибки других работодателей 
и поможет выиграть спор.

При увольнении работника постараемся взгля-
нуть на ситуацию с позиции суда. Важно подгото-
вить необходимые документы и убедить суд в необ-
ходимости увольнения работника, при этом должно 
быть учтено предшествующее поведения работни-
ка и его отношение к труду, без сомнения должны 
быть учтены все предшествующие взыскания. Обя-
зательно учтите объяснения работника и попросите 
предоставить подтверждающие документы.

Ошибки при проведении проверки:
– проверка поручена не уполномоченному 

на то лицу;
– не оформлен акт об отказе объяснений сотруд-

ником, в отношении которого проводится про-
верка;

– проведен не письменный запрос объяснений.
Данные ситуации приводят к тому, что порядок 

применения дисциплинарных взысканий считается 
нарушенным и в случае судебной практики может 
быть истолкован в пользу работника.

В 2024 году в Санкт- Петербургском университе-
те ГПС МЧС России создана программа повыше-
ния квалификации «Кадровое обеспечение МЧС 
России» для руководителей кадровых подразде-
лений, в должностные обязанности которых входят 
вопросы увольнения и дисциплинарных взысканий.

В курсе обучения предусмотрены вебинары 
по разделам программы и практические занятия 
по этим же темам. При проведении вебинаров ис-
пользуются видео- ролики экспертов по наиболее 
актуальным и спорным проблемам по данной те-
матике, особое внимание уделяется вопросам 
по судебным спорам между работниками и рабо-
тодателям, нарушений применений вопросов дис-
циплинарных наказаний и незаконных увольнений 
со стороны работодателя.

Повышение квалификации поможет руководи-
телям кадровых органов повторить знания, проа-
нализировать судебную практику и возможно по-
мочь в решении сложных возложенных на них за-
дач и увеличить мотивацию к выполняемой работе. 
[5,6,7,8,9,10,11,12]

Данная программа реализована в электронной 
информационно- образовательной среды универ-
ситета, с применением дистанционных образова-
тельных технологий и позволяет слушателям МЧС 
России проходить обучение в полном объеме неза-
висимо от места их нахождения. [13,14,15,16,17,19]

Заключение

В заключении мы пришли к следующим выводам: 
институт служебных проверок требует особой подго-
товленности и добросовестности в его применении. 
Вместе с тем, это единственный способ привлечь 
сотрудника или работника Министерства к дисци-
плинарной ответственности в рамках правового 
поля. Основными участниками проверки являются 
сотрудник (работник) и работодатель, срок проверки 
установлен законодательством и составляет один 
месяц (за исключение случаев, когда по конкретным 
причинам она может быть продлены). И в дальней-
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шем, при рассмотрении иска в суде данные доку-
менты будут являться главным и часто единственно 
значимым доказательством правильности решения 
работодателя.
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SERVICE CHECKS IN THE RUSSIAN MINISTRY OF 
EMERGENCIES

Gubanova O. A.
St. Petersburg University of the State Emergencies Ministry of Russia named 
after Hero of the Russian Federation Army General E. N. Zinichev

The publication considers the procedure for conducting official in-
spections in the system of the Ministry of Emergencies of Russia 
for two most numerous categories: employees of the Federal Fire 
Fire Service (FPS GPS) and employees. The article details the reg-
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ulatory documents applicable when checking employees and em-
ployees of the ministry. It is written in detail about the violations that 
are unacceptable during the audit and which may be interpreted in 
court in favor of an employee (employee). It is described, about ad-
vanced training courses for students of the Russian Emergencies 
Ministry, whose official duties include issues of dismissal and disci-
plinary sanctions against employees and employees of the ministry. 
In conclusion, conclusions were drawn that the institution of official 
inspections requires certain preparedness and accuracy in its appli-
cation, but this is the only way to bring employees and workers to 
disciplinary liability under the legislation.

Keywords: Office verification, disciplinary sanction, regulatory acts, 
violations during the audit, advanced training.
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Институт судебного усмотрения в административной юрисдикции России: 
развитие и проблемы

Домрачев Александр Александрович,
аспирант, ФГБУ ВО «Петрозаводский государственный 
университет»
E-mail: alexbig@inbox.ru

Статья посвящена исследованию института судебного 
усмотрения в административной юрисдикции Российской Фе-
дерации, его эволюции, особенностям реализации и существу-
ющим проблемам в контексте современных правопримени-
тельных тенденций. Рассматриваются вопросы соотношения 
административного и судебного усмотрения, а также степень 
их взаимодействия в процессе осуществления правосудия. 
Особое внимание уделяется проблемам координации полно-
мочий органов исполнительной власти, недостаточной эффек-
тивности судебного контроля и правовой неопределенности, 
возникающей в результате расширения дискреции государ-
ственных органов. Исследуются методологические подходы 
к изучению судебного усмотрения, включая правовой анализ, 
сравнительно- правовой метод и системный подход. Кроме 
того, акцент сделан на влиянии цифровизации и внедрения 
технологий искусственного интеллекта в сферу судопроизвод-
ства, что оказывает существенное воздействие на механизм 
реализации судебного усмотрения. В статье выявлены ключе-
вые проблемы правоприменения, предложены пути совершен-
ствования системы судебного контроля и обеспечения баланса 
между дискреционными полномочиями судей и соблюдением 
принципов правовой определенности. Сделан вывод о необхо-
димости модернизации законодательного регулирования, на-
правленного на устранение пробелов в правоприменительной 
практике, повышение эффективности судейского усмотрения 
и снижение рисков, связанных с автоматизацией судебного 
процесса.
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Введение

Проблематика усмотрения в деятельности органов 
исполнительной власти продолжает привлекать вни-
мание научного сообщества. В России в последние 
годы наблюдается тенденция к укрупнению органов 
государственной власти, что порождает проблемы 
координации полномочий и затрудняет обеспечение 
эффективного судебного контроля над администра-
тивным усмотрением. Это ведет к расширению воз-
можностей для субъективных решений в процессе 
принятия административных актов. Вопросы соотно-
шения административного и судебного усмотрения 
исследуются российскими учеными на протяжении 
длительного времени, и новые научные работы не-
редко выявляют новые аспекты проблемы, а также 
выявляют ограниченность прежних подходов. Про-
блемы правоприменения и особенности формиро-
вания законодательства также являются предметом 
обсуждения в научной литературе, включая влия-
ние социальных факторов на практику судебного 
усмотрения. Проблемы толкования и интерпретации 
норм права, связанные с функционированием пра-
вовых систем, остаются актуальными для теории 
права. Одной из приоритетных задач по совершен-
ствованию правовой системы Российской Федера-
ции на данном этапе является внедрение цифровых 
технологий в деятельность судебных органов, что 
неизбежно окажет влияние на ключевые аспекты 
судейского усмотрения.

Результаты и обсуждение

Создание целостной и непротиворечивой теории 
административного усмотрения остается сложной 
задачей, поскольку данный правовой феномен об-
ладает значительной степенью вариативности и не-
однозначности. Одной из ключевых проблем в этой 
сфере является недостаточная эффективность су-
дебного контроля за решениями, принимаемыми 
в рамках административного усмотрения [1, c. 177]. 
Этот фактор существенно расширяет пределы дис-
креции органов исполнительной власти, позволяя 
им действовать в более широких правовых рамках.

Судебное усмотрение, в отличие от админи-
стративного, базируется не только на положениях 
законодательства и его аналогии, но также вклю-
чает в себя обращение к аналогии права, доктри-
нальным положениям, юридическим прецеден-
там и иным источникам правового регулирования. 
В результате круг правовых инструментов, доступ-
ных судье при вынесении решений, оказывается 
значительно шире по сравнению с возможностями, 
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которыми обладают должностные лица в системе 
исполнительной власти [1, c. 177].

Кроме того, в деятельности органов исполнитель-
ной власти важную роль играет фактор времени. 
Чиновники зачастую вынуждены оперативно прини-
мать решения в условиях ограниченного временного 
ресурса, не имея возможности для длительного ана-
лиза ситуации. Напротив, суды обладают возможно-
стью глубокой проработки правовых вопросов и рас-
смотрения дел в течение длительного периода, кото-
рый может охватывать месяцы и даже годы.

С точки зрения системы государственного 
управления, исполнительная власть традиционно 
рассматривается как промежуточный уровень при-
нятия решений, в то время как судебная система 
выполняет роль окончательной инстанции, в ком-
петенции которой находится рассмотрение и раз-
решение правовых споров [2, c. 110].

Если сравнивать объемы правоприменительной 
деятельности, то органы исполнительной власти 
значительно превосходят судебную систему по ко-
личеству принимаемых решений и числу задейство-
ванных правоприменителей [2, c. 110]. Однако с ка-
чественной точки зрения судебное усмотрение об-
ладает большей глубиной и сложностью, посколь-

ку предполагает индивидуализированный подход 
к каждому делу, использование широкого спектра 
правовых источников и более детальную аргумен-
тацию принимаемых решений [1, c. 180]. В количе-
ственном же измерении административная дискре-
ция существенно доминирует над судебной. Подоб-
ный подход к соотношению административного и су-
дебного усмотрения можно считать традиционным, 
так как он отражает базовый принцип разделения 
властей [2, c. 111, 112]. В рамках данной концепции 
законодательные органы создают нормативные ак-
ты, исполнительные органы реализуют их на практи-
ке, а судебная система осуществляет правоприме-
нение, обеспечивая защиту прав и свобод граждан.

Одним из важнейших механизмов ограничения 
административного усмотрения является судеб-
ный контроль, направленный на проверку закон-
ности решений органов исполнительной власти 
[1, c. 180]. Данный институт играет ключевую роль 
в обеспечении правовой определенности и пре-
дотвращении злоупотреблений со стороны адми-
нистративных органов. В таблице 1 представлены 
основные принципы судебного усмотрения, а так-
же соответствующие нормативно- правовые акты, 
в которых они закреплены.

Таблица 1. Принципы судебного усмотрения

№ 
п/п

Принципы судеб-
ного усмотрения

Нормативно- правовые акты

1. Законность Конституция Российской Федерации, Статья 118 –  судьи подчиняются только Конституции и федеральному 
закону [3];
Уголовно- процессуальный кодекс Российской Федерации, Статья 7 –  решения суда должны соответство-
вать закону [5].

2. Справедливость Конституция Российской Федерации, Статья 19 –  равенство всех перед законом и судом [3];
Уголовный кодекс Российской Федерации, Статья 6 –  наказание должно соответствовать преступлению [4];
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 19 (2013) –  судебное усмотрение 
должно обеспечивать справедливость [9].

3. Гуманизм Конституция Российской Федерации, Статья 21 –  достоинство личности охраняется государством [3];
Уголовный кодекс Российской Федерации, Статья 6 –  наказание должно соответствовать преступлению [4].

4. Обоснованность
и мотивирован-
ность решений

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, Статья 195 –  решение суда должно быть мо-
тивировано [6];
Уголовно- процессуальный кодекс Российской Федерации, Статья 299 –  суд обязан обосновать свой приго-
вор [5].

5. Индивидуализа-
ция судебного 
усмотрения

Уголовный кодекс Российской Федерации, Статья 60 –  суд учитывает обстоятельства дела и личность ви-
новного [4].

6. Пропорциональ-
ность

Уголовный кодекс Российской Федерации, Статья 44 –  наказание должно соответствовать тяжести престу-
пления [4];
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации, Статья 170 –  решения суда должны быть 
соразмерными [7].

7. Равенство перед 
судом

Конституция Российской Федерации, Статья 19 –  все равны перед законом [3];
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, Статья 8 –  судопроизводство ведется на ос-
нове равноправия [6].

8. Дискреционность 
(свобода выбора)

Уголовно- процессуальный кодекс Российской Федерации, Статья 17 –  суд оценивает доказательства, 
по внутреннему убеждению [5];
Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации, Статья 84 –  суд имеет право 
на усмотрение при вынесении решений [8].

9. Судебный кон-
троль и предска-
зуемость решений

Конституция Российской Федерации, Статья 46 –  судебная защита прав граждан [3];
Европейская конвенция о защите прав человека, Статья 6 –  право на справедливый суд [10];
Практика Европейского суда по правам человека, обоснование необходимости предсказуемости судебных 
решений [11].
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№ 
п/п

Принципы судеб-
ного усмотрения

Нормативно- правовые акты

10. Процессуальная 
экономия

Уголовно- процессуальный кодекс Российской Федерации, Статья 6.1 –  разумные сроки судопроизводства 
[5];
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, Статья 2 –  судопроизводство должно быть 
эффективным [6].

Судейское усмотрение является неотъемлемой 
частью всех этапов уголовного процесса. Анализ 
практики правоприменения свидетельствует о том, 
что этот механизм предоставляет судьям возмож-
ность, в рамках законодательства, выбирать среди 
нескольких допустимых вариантов решений [12, c. 
63]. Судебное усмотрение представляет собой важ-
ный элемент уголовно- процессуальной деятельно-
сти, особенно в случаях, когда возникает необхо-
димость принимать решения в условиях неопре-
деленности или сложных юридических коллизий 
[13, c. 199]. Оно основывается не на субъективных 
предпочтениях судьи, а на его профессиональном 
суждении, сформированном в результате анализа 
правовых норм и конкретных обстоятельств дела.

По мнению А. Барака, судебное усмотрение 
не подвержено влиянию эмоций, поскольку его 
цель –  нахождение наиболее обоснованного и пра-
вомерного варианта решения в рамках уголовно-
го судопроизводства [12, c. 63]. Основное предна-
значение данного института заключается в приме-
нении правовых норм к конкретной ситуации, что 
обеспечивает гибкость правосудия. Важную роль 
играет и принцип судейского усмотрения, который 
позволяет суду оценивать представленные дока-
зательства, основываясь на их достоверности, от-
носимости и допустимости, а также на всесторон-
нем и объективном анализе обстоятельств дела. 
Процесс принятия решений судом нельзя жестко 
регламентировать на уровне нормативных актов, 
так как он требует индивидуального подхода к ка-
ждому делу [14, c. 557, 561]. Судейское усмотрение 
следует рассматривать как специфическую функ-
цию судьи, отличную от дискреционных полномо-
чий, которые ограничены исключительно право-
выми нормами [12, c. 64]. В отличие от них, усмо-
трение суда может предусматривать возможность 
выбора решений, не всегда строго регламентиро-
ванных законом, но соответствующих принципам 
справедливости и правосудия.

В российской правовой системе судейское 
усмотрение допустимо, однако его применение 
должно соотноситься с установленными принци-
пами и стандартами правоприменения [14, c. 562]. 
Оно реализуется как в рамках самого уголовного 
дела, так и в отношении участников процесса [12, 
c. 64], что подчеркивает его универсальность. Од-
ним из примеров такого усмотрения является рас-
пределение процессуальных издержек, связанных 
с вознаграждением представителей потерпевшей 
стороны. Суд вправе определять объем подлежа-
щих возмещению расходов, оценивая их разум-
ность и необходимость в контексте конкретного 
уголовного дела [13, c. 200]. Границы судейского 

усмотрения определяются правовыми нормами 
и необходимостью обоснования принимаемых ре-
шений, что дает основание говорить о так называ-
емых нормативных пределах усмотрения [12, c. 62]. 
Существенную роль оно играет и на этапе оценки 
доказательств, поскольку этот процесс является 
ключевым в уголовном судопроизводстве. Именно 
на этой стадии суд выполняет центральную функ-
цию, поскольку только он обладает полномочия-
ми по анализу и оценке представленных сведений, 
и ни один другой участник процесса не может за-
менить его в этой деятельности [14, c. 560].

В современных условиях значение судебного 
усмотрения в российском правопорядке возраста-
ет, так как оно помогает компенсировать недостат-
ки правового регулирования и устранять пробелы 
в законодательстве. Особенно важным оно ста-
новится при выявлении случаев злоупотребления 
процессуальными правами, поскольку законода-
тельные нормы пока не предоставляют достаточ-
ных механизмов их пресечения [15, c. 35, 38]. Ис-
ходя из вышеизложенного, судебное усмотрение 
можно определить как процессуальный инстру-
мент, обеспечивающий баланс между нормами 
права и необходимостью вынесения справедливо-
го и обоснованного решения. Оно служит механиз-
мом реализации процессуальных норм, позволяя 
суду применять их с учетом особенностей конкрет-
ного дела и правоприменительной практики.

Судебное усмотрение играет ключевую роль 
в процессе правоприменения, поскольку оно помо-
гает восполнять пробелы и разрешать противоречия 
в динамично меняющемся праве [16, c. 495, 496]. Оно 
представляет собой механизм, который позволяет 
судье ориентироваться в сложных и неоднозначных 
ситуациях. Важным аспектом в формировании су-
дебного усмотрения является внутреннее убежде-
ние судьи, которое обусловлено его личным опытом, 
знаниями и этическими установками [17, c. 86]. Эти 
факторы существенно влияют на восприятие и ин-
терпретацию представленных доказательств, а так-
же на принятие окончательных решений.

Кроме того, на судебное усмотрение может ока-
зывать влияние широкий круг внешних факторов, 
таких как социальные ожидания, политический 
контекст и общественное мнение. Такие обстоя-
тельства зачастую действуют на судью косвенно, 
неявно направляя его размышления и решение 
по делу [17, c. 87]. В этом контексте судебное усмо-
трение становится не только юридическим инстру-
ментом, но и отражением более широких социо-
культурных и политических тенденций.

Одним из важных элементов современного пра-
восудия является особый порядок судопроизвод-

Окончание
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ства, который способствует значительному сокра-
щению нагрузки на судей, позволяя более эффек-
тивно распределять ресурсы и ускорять рассмо-
трение дел [17, c. 88]. Этот подход, в свою очередь, 
делает судебные процессы более быстрыми и ме-
нее затратными, однако требует внимательного от-
ношения к соблюдению прав участников процесса.

Свободное правотворчество, которое может 
проявляться в судебной практике, не нарушает 
закон, а лишь восполняет его недостатки, предо-
ставляя возможность более гибкого и детализиро-
ванного подхода к разрешению правовых споров 
[18, c. 207]. Это правотворчество связано с необ-
ходимостью учитывать текущие обстоятельства 
и специфические условия каждого конкретного 
дела. В то же время важно не забывать, что эф-
фективность судебного процесса не должна под-
менять собой соблюдение принципов справедли-
вости. Баланс между оперативностью правосудия 
и защитой прав всех участников судебного разби-
рательства остается одной из важнейших задач 
для правовой системы.

Вопрос определения правовых норм и объек-
тивности их интерпретации, а также взаимосвязь 
между толкованием и юридическим знанием со-
ставляют важнейшие методологические пробле-
мы теории права, которые имеют значительное 
значение и для практики юриспруденции. Неопре-
делённость правовых норм может возникать как 
результат осознанного применения определённой 
законодательной техники, так и в связи с други-
ми факторами: лингвистическими неточностями 
в словах или выражениях, предполагаемыми не-
соответствиями между намерением законодателя 
и его лексическим выражением, а также наличием 
противоречий между нормами одного уровня. Тра-
диционный подход в юриспруденции предполага-
ет, что задача теории интерпретации заключается 
в том, чтобы определить метод, с помощью кото-
рого можно корректно заполнить существующую 
правовую «рамку». Однако само позитивное пра-
во не предоставляет однозначных критериев для 
выбора соответствующего метода интерпретации. 
Харт выделяет два ошибочных подхода к решению 
этой проблемы, которые можно рассматривать как 
противоположные крайности. Одна из них –  это 
формализм, при котором не признаётся необходи-
мость выбора в спорных ситуациях, в то время как 
другая –  это скептицизм, который отвергает суще-
ствование обязательных норм, сформулированных 
в абстрактной форме. Наиболее разумным реше-
нием представляется признание существования 
как чётко определённых случаев, не вызывающих 
сомнений, так и неясных, в которых всегда сохра-
няется твёрдое ядро значения, а неопределённость 
носит лишь частичный характер [19, c. 234, 235, 
237]. Основная тенденция правового позитивизма 
заключается в поиске компромиссного пути меж-
ду этими крайностями, утверждая, что необходи-
мо признать существование определённой судеб-
ной дискреции и ограниченной предсказуемости 
судебных решений.

Принцип правовой определённости был впер-
вые чётко зафиксирован в постановлении Консти-
туционного Суда РФ от 25.04.1995 № 3-П, в кото-
ром была установлена конституционная необходи-
мость для законодателя формулировать нормы та-
ким образом, чтобы они не содержали правовой не-
определённости. Правовая определённость явля-
ется универсальным и общеправовым принципом, 
который охватывает все сферы законодательства 
и правового регулирования и имеет обязательную 
силу для всех субъектов права. Это свой ство пра-
ва требует точности правовых норм, что обеспечи-
вается высоким качеством юридической техники 
[20, c. 169–172]. Неопределённость в законе часто 
приводит к множеству интерпретаций и, как след-
ствие, может привести к произвольному примене-
нию правовых норм. Оценочные понятия, в свою 
очередь, усложняют правильное определение 
уголовно- правовых последствий за совершённые 
деяния и их соответствующую квалификацию. Од-
ним из последствий многократных изменений уго-
ловного законодательства является его внутренняя 
несогласованность и отсутствие системности, что 
в итоге угрожает эффективности правоприменения 
[21, c. 156–159]. Для того чтобы уменьшить право-
применительные издержки, связанные с исполь-
зованием оценочных понятий, предлагается непо-
средственно раскрывать значение таких понятий 
в тексте Уголовного кодекса. Вопрос утраченной 
системности в уголовном праве можно рассматри-
вать через несколько ключевых подходов: форси-
рованный, интенсивный и трансформационный.

В условиях глобальных процессов цифровизации 
возникает необходимость четко определить рамки 
внедрения и применения интеллектуальных техноло-
гий в судебной сфере. Особенно важным становится 
вопрос о допустимости использования таких техноло-
гических решений в контексте их воздействия на объ-
ективность судебного разбирательства и принятие 
правовых решений, обладающих юридической зна-
чимостью. Важно осознавать, что дальнейшая инте-
грация различных интеллектуальных технологий су-
щественно повлияет на ключевые когнитивные про-
цессы, сопровождающие деятельность судьи в его 
дискреционных полномочиях. Процесс интеграции 
новых технологий неизбежно приведет к изменени-
ям в системе факторов, определяющих принятие ре-
шения. Он трансформирует традиционную аналити-
ческую модель принятия судебных решений, делая 
её более похожей на потребительский выбор. По мне-
нию В. Е. Занина снижение роли информационно- 
аналитической составляющей в судебной деятель-
ности негативно скажется на процессе формирова-
ния внутреннего убеждения судьи, который является 
основой для объективной и независимой реализации 
его дискреционных полномочий [22, с. 103, 105].

Н. Ю. Волосова считает, что невозможно осу-
ществлять правосудие без соблюдения нравствен-
ных принципов. В свете цифровизации правосудия, 
в том числе интеграции искусственного интеллек-
та возникает вопрос о том, как будут соотноситься 
эти принципы с развитием цифровых технологий 
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в судебной практике. Правосудие не может выпол-
нять свою конституционную роль, если оно сведе-
но к простому техническому процессу, лишенному 
моральных и этических основ [23, c. 42, 43].

Поэтому интеграция автономных интеллекту-
альных систем в судебную деятельность требует 
особой осторожности, поскольку специфика су-
дейской работы и новизна таких технологий вле-
кут за собой множество непредсказуемых послед-
ствий. Для повышения эффективности судебной 

системы РФ необходимо разработать комплекс-
ный подход, который позволит сочетать развитие 
дискреционных полномочий судей с интеграцией 
интеллектуальных систем, не ущемляя их неза-
висимость. На основе настоящего исследования 
были выделены ключевые проблемы судебно-
го усмотрения в административной юрисдикции 
и предложены меры совершенствования право-
применительной практики, которые представле-
ны в таблице 2.

Таблица 2. Проблемы судебного усмотрения и рекомендации по их решению. (Составлено автором)

№ п/п Ключевые аспекты су-
дебного усмотрения

Актуальные проблемы Пути решения проблем

1. Теоретические пробле-
мы административного 
усмотрения

Формирование единой, целостной теоретиче-
ской базы затруднено в силу высокой степени 
вариативности правоприменения и отсутствия 
четких границ правовой определенности.

Разработка четко определенных критериев для 
проведения судебного контроля, а также совер-
шенствование нормативно- правовой базы с це-
лью устранения правовой неопределенности.

2. Сравнение судебного 
и административного 
усмотрения

В рамках административного регулирования 
полномочия органов власти в сфере усмотре-
ния ограничены по сравнению с судебной си-
стемой, что снижает гибкость и адаптивность 
решений.

Повышение уровня квалификации судейского 
корпуса, а также внедрение механизмов допол-
нительного контроля за судебными решениями 
с целью повышения их обоснованности и объек-
тивности.

3. Влияние времени 
на принятие решений

Процесс принятия решений органами испол-
нительной власти отличается оперативностью, 
тогда как судопроизводство требует более 
детального анализа и значительного времени 
на рассмотрение дел.

Оптимизация сроков рассмотрения судебных 
дел путем увеличения временных ресурсов, от-
водимых на анализ материалов дела, с сохране-
нием принципов разумности и эффективности 
правосудия.

4. Роль судебного кон-
троля

Механизм судебного контроля за деятельно-
стью исполнительных органов остается недо-
статочно действенным, что создает риски несо-
ответствия принимаемых решений принципам 
законности и справедливости.

Усиление контроля со стороны судебной систе-
мы за деятельностью исполнительных органов 
с целью недопущения злоупотреблений и обе-
спечения принципа законности.

5. Объемы правоприме-
нительной деятель-
ности

Количественное превосходство решений, при-
нимаемых административными органами, над 
судебными постановлениями приводит к увели-
чению нагрузки на судебную систему и сниже-
нию оперативности реагирования.

Повышение эффективности работы администра-
тивных структур с целью сокращения количества 
необоснованных решений, что позволит снизить 
нагрузку на судебную систему.

6. Правотворчество судов Отсутствие четко закрепленных границ пра-
вотворческой деятельности судебных органов 
порождает неопределенность в правопримене-
нии и вызывает правовые коллизии.

Формирование четких рамок правотворческой 
деятельности судов, регламентирование их роли 
в процессе правоприменения с целью обеспече-
ния правовой определенности.

7. Цифровизация право-
судия

Интеллектуальные технологии, внедряемые 
в судебную практику, могут оказывать влияние 
на объективность вынесения решений, созда-
вая предпосылки для алгоритмических ошибок 
и предвзятости.

Разработка и внедрение этических стандартов, 
регулирующих применение интеллектуальных 
технологий в судебных процессах, для миними-
зации рисков предвзятости и алгоритмических 
ошибок.

8. Нравственные принци-
пы правосудия

Развитие цифровых технологий приводит 
к рискам утраты фундаментальных морально- 
этических принципов правосудия, что может 
негативно сказаться на восприятии судебной 
системы обществом.

Создание свода этических норм, регулирующих 
использование цифровых технологий в правосу-
дии, что позволит сохранить нравственные осно-
вы судопроизводства.

9. Неопределенность пра-
вовых норм

Недостаточная ясность и точность законода-
тельных формулировок приводит к неодно-
значности их толкования, что может способ-
ствовать правовой неопределенности и услож-
нять процесс правоприменения.

Совершенствование законодательных форму-
лировок с целью устранения двусмысленности 
и обеспечения однозначного толкования норм 
права.

10. Правовая определен-
ность

Несовершенство норм права в ряде случаев 
допускает их произвольное толкование, что 
может способствовать субъективному подходу 
при вынесении судебных решений.

Внедрение принципа обязательной правовой 
определенности в законотворческий процесс, 
что исключит возможность произвольного тол-
кования норм и обеспечит единообразие право-
применения.
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На основании вышеизложенного, для совер-
шенствования судебного усмотрения предлагается 
применить меры, направленные в первую очередь 
на устранение неопределенности, оптимизацию си-
стемы судебного контроля и актуализацию законо-
дательства с учетом современных изменений. Не-
обходимо найти компромисс, который, с одной сто-
роны, позволит сократить время принятия решений 
исполнительными органами, а с другой –  сохранит 
качество судебного анализа, несмотря на уменьше-
ние временных затрат. Также следует уделить осо-
бое внимание этическим нормам при интеграции 
цифровых технологий в судопроизводство.

Заключение

При разработке нормативно- правовой документа-
ции, направленной на предотвращение злоупотре-
блений в условиях применения административного 
усмотрения, следует избегать чрезмерного огра-
ничения его рамок. Это связано с необходимостью 
тщательной проработки и регулирования процедур-
ных аспектов, касающихся реализации полномо-
чий государственными органами и должностными 
лицами. Одним из важных элементов ограничения 
административного усмотрения является судебный 
контроль за соблюдением законности в действиях 
исполнительной власти. В то же время, важной про-
блемой, возникающей в ходе судебного рассмотре-
ния, является определение пределов этого контроля. 
В условиях высокого уровня нагрузки на судебную 
систему, а также с учетом ограниченности процес-
суальных сроков, существует риск возникновения 
негативной тенденции, когда суд может склоняться 
к выбору решений, предложенных автоматизиро-
ванными системами, на основе исключительно кон-
текстных данных. Важно отметить, что сохранение 
главенствующей роли суда и недопустимость чрез-
мерной технологической оптимизации аналитиче-
ской составляющей судебной деятельности имеет 
принципиальное значение. Это обусловлено воз-
можными нарушениями в функционировании дис-
креционных механизмов. Внедрение искусственного 
интеллекта в судебную систему Российской Федера-
ции требует комплексной оценки и идентификации 
потенциальных рисков. Этот процесс необходимо 
инициировать безотлагательно, чтобы минимизиро-
вать потенциальные риски и предотвратить негатив-
ные последствия для системы правосудия.
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This article explores the institution of judicial discretion in the ad-
ministrative jurisdiction of the Russian Federation, its evolution, im-
plementation features, and existing challenges within the context of 
contemporary law enforcement trends. It examines the correlation 
between administrative and judicial discretion, as well as the extent 
of their interaction in the administration of justice. Special attention 
is given to issues related to the coordination of executive authority 
powers, the inefficiency of judicial oversight, and legal uncertainty 
arising from the expansion of governmental discretion. The study 
employs methodological approaches, including legal analysis, com-
parative legal methods, and a systemic approach to analyzing judi-
cial discretion. Additionally, the impact of digitalization and the inte-
gration of artificial intelligence technologies into the judicial system 
is emphasized, as these factors significantly influence the mecha-
nism of judicial discretion. The article identifies key law enforcement 
issues and suggests ways to improve judicial oversight and maintain 
a balance between judicial discretionary powers and the principles 
of legal certainty. The study concludes that legislative moderniza-
tion is necessary to eliminate gaps in law enforcement practices, 
enhance the efficiency of judicial discretion, and mitigate risks asso-
ciated with the automation of judicial processes.

Keywords: judicial discretion, administrative jurisdiction, law en-
forcement, judicial control, administrative discretion, digitalization of 
justice, artificial intelligence, judicial powers, legal certainty, judicial 
practice.
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Статья посвящена анализу принципа демократического госу-
дарства, который является одной из ключевых ценностей в си-
стеме современного конституционного права. Автор исследует 
теоретические основы демократии. В работе рассматривается 
взаимосвязь принципа демократии с другими конституционны-
ми ценностями, такими как права человека, разделение вла-
стей, правовое государство, политический плюрализм и граж-
данское общество. Статья также рассматривает проблемы, 
связанные с реализацией принципа демократического госу-
дарства в современных условиях. Обсуждаются вызовы, кото-
рые ставятся перед демократией в свете роста авторитарных 
тенденций в мире. В заключении автор определяет значение 
принципа демократического государства как основополагаю-
щего для построения правового государства и поддержания 
его устойчивости.

Ключевые слова: Демократия, права и свободы, разделение 
властей, правовое государство, политический плюрализм, 
многопартийность, выборы, референдум, местное самоуправ-
ление.

Демократия как совокупность способов и ме-
тодов осуществления власти (политический ре-
жим) представляет собой народовластие в прямом 
смысле этого слова (от греч. demos –  народ и kra-
tos –  власть), так как народ является источником 
и носителем власти [2, с. 17].

Демократические принципы являются основой 
современного правового государства, обеспечи-
вая защиту прав и свобод граждан, а также фор-
мируя механизм функционирования власти. В ус-
ловиях глобальных изменений и вызовов, таких 
как рост авторитарных тенденций и ограничение 
гражданских свобод, демократические принци-
пы видятся реальной ценностью, к установлению 
и реализации которых должны стремиться страны 
на своей территории.

Цель исследования состоит в анализе принципа 
демократического государства как конституционно- 
правовой ценности, исследование его основных 
характеристик и механизмов реализации, а также 
оценка влияния данного принципа на защиту прав 
и свобод граждан, функционирование институтов 
власти и развитие гражданского общества.

Совокупность используемых в научной работе 
методов (анализа, синтеза, обобщения, классифи-
кации и статистического метода) позволяет более 
детально проанализировать исследуемый прин-
цип.

В чем именно состоит ценность демокра-
тии можно разобраться путем анализа каждого 
из принципов. Несмотря на то, что многие авторы 
основным принципом считают суверенитет народа 
и признание последнего источником власти, базо-
вым скорее выступает закрепление и гарантиро-
вание основных прав и свобод человека и граж-
данина, только при соблюдении данного условия 
«народ» реализует свои права и эффективно их 
защищает [10]. Обращаясь к правам и свободам, 
закрепленным, например, во Всеобщей деклара-
ции прав человека 1948 года, можно отметить –  
лишение личности какого-либо из них приводит 
к тому, что власть и ее осуществление отойдет 
на второй план, поскольку для того чтобы обще-
ство было заинтересовано в совершенствовании 
власти, собственном участии каждого, необходим 
высокий уровень социальной защиты, а также от-
сутствие необходимости борьбы за права и свобо-
ды. Более того данная ситуация неизбежно будет 
приводить к манипулированию избирателями, пу-
тем обещаний об установлении прав и свобод, что 
может препятствовать, формированию эффектив-
ного управления. Формальное равенство граждан 
(права и свободы принадлежат всем, а те, которые 
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принадлежат определенным группам, призваны 
нивелировать фактическое неравенство), позво-
ляет не думать о борьбе за равные права в рамках 
одного общества [8, с. 58].

Принцип большинства при уважении прав мень-
шинства, означает следующее –  воля большинства 
и будет выражена в управленческих решениях, 
но это не означает, меньшинства не имеют пра-
ва на выражение своего мнения, которое может 
быть учтено. Из последнего плавно вытекает, что 
в качестве гарантий данных принципов выступа-
ют: политический плюрализм и выборы, основан-
ные на принципах: всеобщности, равенства, аль-
тернативности, свободы волеизъявления, прямого 
волеизъявления, тайности голосования (принципы 
актуальны и для референдума, но референдум хо-
тя и является демократическим институтом, не вы-
ступает гарантией вышеописанных принципов, по-
скольку мнение большинства служит основанием 
для принятия решения, а выборы позволяют учесть 
мнение меньшинств, например, при формировании 
Государственной Думы-225 депутатов избираются 
по федеральному избирательному округу пропор-
ционально числу голосов избирателей, поданных 
за федеральные списки кандидатов). Политиче-
ский плюрализм, в первую очередь, выражается 
многопартийностью. Партии, как общественные 
объединения, создаются на основе общности ин-
тересов для реализации общих целей –  «целью» 
политических партий выступает участие граждан 
в политической жизни общества, «интересы» ка-
ждой из партий различны, при этом все равны 
в правах в «борьбе за власть» [4, с. 60–61].

Следующая группа принципов непосредствен-
но связана с органами государственной власти. 
Принцип разделения властей, если реализуется 
в государстве, предполагает независимость зако-
нодательной, исполнительной и судебной властей. 
Некоторыми авторами отмечается, что разделе-
ние властей может считаться таковым, при усло-
вии функционального (функций и полномочий), 
институционального (отдельные органы для ка-
ждой из ветвей) и персонального разделения (лицо 
не может занимать должности одновременно в не-
скольких органах, разных ветвей власти) [5, с. 17]. 
Вышеописанный принцип не допускает установле-
ние авторитарного или тоталитарного режима, так 
как препятствует сосредоточению власти в одних 
«руках» или в рамках одного органа. Государствен-
ные органы, ответственные за управление, долж-
ны формироваться выборным путем, либо теми, 
кто был избран народом, что иллюстрирует прин-
цип: народ –  источник власти (легитимность власти 
неразрывно связана с народом. Легальная, но не-
легитимная власть противоречит существу демо-
кратии). Контроль деятельности государственных 
органов, является неотъемлемой частью вышеу-
помянутого принципа, в связи с чем власть должна 
осуществляться гласно, при этом контроль может 
осуществляться и путем лишения полномочий тех, 
кто не оправдал ожиданий источника власти. По-
следнее это и проявление принципа: народ –  но-

ситель суверенитета, поскольку воля народа не-
зависима от внешних и внутренних воздействий, 
а также выступает в качестве ориентира для всех 
государственных процессов [6, с. 99].

Помимо прочего демократическое государство 
отличает и система органов местного самоуправ-
ления, источником власти которых также выступа-
ет народ. Местное самоуправление позволяет ре-
шать вопросы в пределах определенной террито-
рии, лицам непосредственно сведущим в особен-
ностях и проблемах, что позволяет повысить уро-
вень жизни. Некоторые отмечают и то, что высокий 
уровень развитости системы местного самоуправ-
ления свидетельствует о развитости гражданско-
го общества, то есть реализованной способности 
людей к самоорганизации как проявлению их сво-
боды. [3, с. 31]

Спорным является включение в ряд принци-
пов демократии принцип правового государства 
(поскольку многие видят правовое государство 
самостоятельной концепцией), однако бесспорно 
что верховенство закона и строгое его соблюде-
ние, как основная его черта, необходимо в демо-
кратическом обществе, поскольку нарушение прав 
граждан или норм, регулирующих государственное 
устройство и управление способно привести к кра-
ху демократии. Более того большинство принци-
пов правового государства совпадает с принципа-
ми демократического.

Не принципом, но важным признаком государ-
ства, построенном на демократических принципах 
считается независимость средств массовой ин-
формации (СМИ), потому что, освещая для людей 
фактически все аспекты жизни общества, они спо-
собствуют формированию политических взглядов 
или образа желаемого результата от управления 
(в зависимости от уровня правовой культуры). Если 
данный признак отсутствует, государство приходит 
к антидемократическим режимам, так как власть 
будет представляться народу только в выгодном 
свете, а народом постепенно будет допускаться 
увеличение полномочий главы государства или 
органа, несменяемость, ведь данное управление 
«эффективно».

Разобрав все основные принципы, могло сло-
житься представление об идеальном устройстве, 
где каждый решает «всё», важно отметить, что де-
мократия может быть не только прямой (народ са-
мостоятельно разрабатывает, принимает и испол-
няет решения), но и плебисцитарной (народ лишь 
утверждает решение), и представительной (народ 
выбирает представителей, ответственных за ре-
шения) [9, с. 185].

Принцип демократического государства в тео-
рии сформулирован на идеальных началах, если 
государству удастся реализовать на практике все 
принципы, итогом будет социально ориентирован-
ное эффективное управление, во главе которого 
права и свободы человека и гражданина, высокий 
уровень правовой культуры и заинтересованность 
политикой народом. Однако, на практике, соглас-
но статистическим данным за 2022 год, уровень 
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свободы и демократических прав в мире снизил-
ся, что указывает на рост авторитарных тенден-
ций и ослабление демократических институтов. 
Данные тенденции складываются в связи с тем, 
что, получая полномочия, человек сначала стре-
миться исполнить данные народу обязательства, 
а дальше по закону постоянно растущих потреб-
ностей –  стремится сосредоточить в своих руках 
как можно больше. Более того, лица уже занимав-
шие определенные должности по сравнению с но-
выми кандидатами видятся народу более опытны-
ми и сведущими, что также препятствует ротации 
и способствует установлению антидемократиче-
ского режима.

Проявлениями ущемления демократии в со-
временном мире выступают: ограничение свобо-
ды слова и прессы, подавление оппозиции, а также 
проблемы, связанные с цифровой безопасностью 
и конфиденциальностью. Согласно статистиче-
ским данным за 2021 год, только 45% стран мира 
классифицируются как свободные, что свидетель-
ствует о необходимости укрепления демократиче-
ских институтов.

Таким образом, в результате анализа, становит-
ся ясно, что на данном историческом этапе в рам-
ках одного государства не найти примеров установ-
ления всех демократических принципов в полном 
объеме. Следует ли из этого, что не существует 
демократических государств? Нет, так как модель 
демократии для каждого государства уникальна, 
неповторимость заключается в том, что принципы 
закрепляются по-разному, а также степень гаран-
тированности каждого отличается, в одних странах 
стараются исключить нарушения, в других проис-
ходит лишь установление демократии и наруше-
ния принципов допускаются [2, с. 177].

Джон Локк утверждал, что власть правитель-
ства должна исходить от согласия управляемых [7, 
с. 85], это обосновывает тезис: принцип демокра-
тического государства имеет место там, где прин-
ципы его составляющие закреплены, система га-
рантий создана или формируется, а власть носит 
легитимный характер. Именно легитимность вла-
сти, даже при условии каких-либо несовершенств 
конкретной модели демократии, свидетельствует 
о наличии вышеназванного основополагающего 
принципа современного государства.

Результат: Основополагающей данную консти-
туционную ценность делает система благ, которых 
демократия позволяет достичь: обеспеченность го-
сударственной защитой прав и свобод, эффектив-
ность государственного управления, построение 
социально ориентированной политики, стабиль-
ность общества (благодаря формальному равен-
ству граждан: в правах, перед законом…, доверию 
к власти со стороны народа).

Вывод: принцип демократического государства 
зачастую носит декларативный характер, путем 
закрепления всех принципов, на которых он бази-
руется, власть устанавливает ценностные ориен-
тиры, к которым в рамках управления необходимо 
стремиться. В Конституции РФ демократические 

принципы содержатся в статьях: 1,2,3,4,10,12,13, 
главе 2… [1]
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ращения: 07.03.2025).

THE PRINCIPLE OF A DEMOCRATIC STATE AS 
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VALUE
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The article is devoted to the analysis of the principle of a democratic 
state, which is one of the key values   in the system of modern con-
stitutional law. The author examines the theoretical foundations of 
democracy. The work examines the relationship between the prin-
ciple of democracy and other constitutional values, such as human 
rights, separation of powers, the rule of law, political pluralism and 
civil society. The article also examines the problems associated with 
the implementation of the principle of a democratic state in modern 
conditions. The challenges facing democracy in light of the growth 
of authoritarian tendencies in the world are discussed. In conclusion, 
the author defines the importance of the principle of a democratic 
state as fundamental for building a state based on the rule of law 
and maintaining its sustainability.

Keywords: Democracy, rights and freedoms, separation of powers, 
rule of law, political pluralism, multiparty system, elections, referen-
dum, local self-government.
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Особенности разграничения понятий защита права и право на защиту 
в сфере предпринимательской деятельности
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Сфера предпринимательства является основой эффективной 
деятельности отечественной экономики. В связи с этим целью 
работы является анализ категорий «защита права» и «право 
на защиту» субъектов предпринимательской деятельности. 
Для достижения поставленной цели были решены задачи 
по исследованию разграничения понятий «право на защиту» 
и «защита права» в аспекте защиты прав предпринимателей; 
выявлены сложности правоприменения, связанные с недо-
статочным разграничением указанных понятий; обозначены 
трудности, препятствующие грамотной защите прав предпри-
нимателей и рекомендованы предложения по их устранению. 
Гипотеза исследования в том, что для эффективной защиты 
субъектов предпринимательской деятельности необходимо 
разграничение определений «право на защиту» и «защита 
права», защита прав предпринимателей может быть более эф-
фективной в случае совершенствования нормативно- правовой 
базы и правоприменения. В работе применялись методы си-
стематизации, сравнительно- правового анализа и формально- 
юридическим методом. Исследование позволило определить, 
что право на защиту –  основа для реализации защиты права, 
обеспечивающая использования законных методов защиты. 
Предложены рекомендации по устранению проблем, препят-
ствующих эффективной защите прав предпринимателей: со-
вершенствование нормативно- правовой базы и правовых ме-
ханизмов защиты прав предпринимателей.

Ключевые слова: защита прав, предприниматель, предприни-
мательская деятельность.

Обеспечение защиты прав предпринимателей –  
это многогранная система мер, законодательно за-
крепленных и направленных на признание и вос-
становление нарушенных законных прав и инте-
ресов в сфере бизнеса. Ключевая цель этой сис-
темы –  устранение последствий нарушения этих 
прав и интересов, возвращение предпринимателя 
в состояние, предшествующее нарушению.

Одним из ключевых элементов в обеспечении 
защиты предпринимательской деятельности явля-
ется правовая охрана. Она представляет собой со-
вокупность государственных гарантий и механиз-
мов, призванных оградить бизнес от неправомер-
ных посягательств и обеспечить его стабильное 
функционирование в рамках закона [8, с. 45].

Защита бизнеса от неправомерных действий 
обеспечивается посредством правовой охраны, 
которая представляет собой систему, поддержи-
ваемую государством и его институтами [6, с. 142]. 
Ключевым аспектом этой системы является уста-
новление юридических границ, включая запреты 
и ограничения, направленных против нарушения 
прав и интересов бизнеса. Не менее важны и упре-
ждающие меры, которые предотвращают потенци-
альные нарушения в сфере предпринимательского 
права, формируя тем самым целостную систему 
правовой защиты.

В современной юриспруденции отсутствует 
единое толкование понятия «защита права», что 
влечет за собой разногласия в понимании его со-
отношения с «правом на защиту». В то время как 
отдельные специалисты склонны рассматривать 
«право на защиту» как органичную составляю-
щую субъективного права в целом, другие утвер-
ждают о его независимом характере как особого 
рода субъективного права. Подобная терминологи-
ческая неопределенность обуславливает потреб-
ность в углубленном анализе и упорядочивании 
данных категорий для достижения большей ясно-
сти в правовой теории.

Правовая наука выделяет ряд ключевых черт, 
присущих субъективному праву. Во-первых, оно 
закреплено за определенным индивидом, наделяя 
его статусом управомоченного лица. Во-вторых, 
управомоченное лицо обладает возможностью са-
мостоятельно распоряжаться принадлежащими 
ему правами, в том числе отчуждать их, действуя 
в рамках, установленных нормами права. В-тре-
тьих, субъективное право одного лица тесно свя-
зано с юридической обязанностью другого, фор-
мируя взаимозависимую систему. И наконец, со-
держание субъективного права определяется либо 
законодательными актами, либо сложившейся су-
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дебной практикой, обеспечивая его нормативную 
определенность [9, с. 150].

Описанные характеристики не всегда позволя-
ют провести ясную границу между понятиями «пра-
во на защиту» и «защита права». Для устранения 
этой неопределенности необходимо более деталь-
ное изучение обоих концептов. Более глубокому 
и точному пониманию содержания этих правовых 
категорий способствует их рассмотрение в контек-
сте характеристик, свой ственных субъективным 
правам, что также позволяет выявить специфиче-
ские особенности каждого из них и установить чет-
кие различия.

Это позволит выявить тонкие различия и избе-
жать терминологической путаницы.

Для осуществления права на защиту необходи-
ма система взаимодействия, включающая как ми-
нимум двух участников. Ключевым является субъ-
ект, которому непосредственно принадлежит пра-
во на защиту, наделенный полномочиями по его 
реализации. Кроме того, необходим субъект, не-
сущий юридическую обязанность предпринимать 
конкретные действия, направленные на обеспече-
ние и защиту этого права. Следовательно, право 
на защиту реализуется только при наличии как об-
ладателя права, так и лица, ответственного за его 
обеспечение.

В то же время правовая охрана интеллектуаль-
ной собственности характеризуется абсолютным 
действием. Это означает, что она распространяет-
ся на неопределенный круг лиц, обязывая каждого 
воздерживаться от действий, нарушающих права ин-
теллектуальной собственности. Любой, кто посягает 
на защищаемый объект интеллектуальной собствен-
ности и нарушает права обладателя, становится обя-
занным соблюдать эти права и может быть привле-
чен к ответственности. Иными словами, защита рас-
пространяется на всех потенциальных нарушителей, 
а не только на определенный их перечень.

Защита права предполагает наличие двух сто-
рон: с одной стороны, это лицо, чье право наруше-
но и нуждается в защите; с другой стороны –  лицо, 
нарушающее это право, которое обязано прекра-
тить противоправные действия и понести ответ-
ственность за нарушение. Таким образом, защита 
права актуальна при наличии как пострадавшего 
от нарушения, так и виновника этого нарушения. 
В содержание права на защиту входят следующие 
неотъемлемые составляющие:

1. Защита законных интересов строится на фун-
даменте, где каждому субъекту гарантируется 
не только свобода действий, но и свобода бездей-
ствия. Это основополагающий принцип, который, 
взаимодействуя с другими правовыми нормами, 
обеспечивает эффективную охрану прав. К при-
меру, обладатель нарушенного права может по-
требовать от нарушителя активных действий, на-
правленных на восстановление status quo. В то же 
время, он вправе потребовать прекращения дей-
ствий, ущемляющих его законные интересы. По-
добное требование представляет собой конкрет-
ное выражение права на защиту и может предус-

матривать, в частности, необходимость внесения 
изменений или усовершенствований в объект пра-
ва, для устранения последствий нарушения и обес-
печения его дальнейшей неприкосновенности. Та-
ким образом, право на защиту предполагает гиб-
кий подход к выбору действий, необходимых для 
эффективного восстановления нарушенных прав.

2. В сфере юриспруденции, одним из ключевых 
элементов является возможность инициирования 
действий, направленных на защиту собственных 
интересов. Эта возможность реализуется через 
право требовать от других субъектов исполнения 
определенных обязательств. Обязательства эти 
могут выражаться как в конкретных действиях, 
так и в воздержании от них, охватывая широкий 
спектр –  от физических актов до юридически зна-
чимых решений. При детальном анализе, юриди-
ческая доктрина выделяет два взаимосвязанных, 
но отличных понятия: «право на истребование» 
и само «требование». «Право на истребование» 
подразумевает наличие юридической основы для 
заявления о нарушении прав и законных интере-
сов. Это, своего рода, инструмент, дающий воз-
можность заявить о случившемся факте наруше-
ния. В свою очередь, «требование» представляет 
собой уже конкретизированное обращение, в кото-
ром четко обозначено, какие именно действия не-
обходимо совершить для устранения последствий 
нарушения и восстановления первоначального 
правового положения. Таким образом, наличие 
права на истребование является предпосылкой для 
предъявления требования, а само требование –  это 
его практическая реализация, направленная на до-
стижение конкретного результата. Хотя эти концеп-
ции неотделимы друг от друга, их разграничение 
позволяет более точно определить объем правомо-
чий и механизм защиты нарушенных прав.

3. Каждый субъект наделен неотъемлемым пра-
вом обращаться в государственные органы за за-
щитой своих нарушенных прав и законных инте-
ресов. Это право является фундаментальным 
элементом правового государства и обеспечива-
ет возможность получения необходимой помощи 
и поддержки для реализации и защиты гарантиро-
ванных законом прав и свобод.

Иными словами, если права были нарушены 
или ущемлены, вы имеете полное право обратить-
ся к государству в лице его уполномоченных ор-
ганов. Целью такого обращения является не толь-
ко восстановление справедливости и пресечение 
незаконных действий, но и получение необходи-
мого содействия в реализации тех гарантий, ко-
торые закреплены в законодательстве. Это право 
позволяет субъектам предпринимательства актив-
но участвовать в защите своих интересов, взаи-
модействовать с государственными структурами 
и добиваться соблюдения законности и правопо-
рядка. Обращение в государственные органы яв-
ляется важным механизмом, обеспечивающим 
эффективную защиту прав субъектов предприни-
мательской деятельности и способствующим укре-
плению законности в обществе.



97

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
Правомочия, которыми наделен субъект права, 

очерчивают границы допустимых действий и вари-
антов поведения. Однако, в рамках этих границ, 
окончательный выбор конкретной стратегии пове-
дения полностью определяется личным усмотрени-
ем и волей обладателя права.

Эта свобода выбора проявляется двояко. С од-
ной стороны, она выражается в активной деятель-
ности, направленной на отстаивание нарушенных 
интересов и восстановление справедливости –  это 
позитивная сторона реализации права. С другой 
стороны, она подразумевает возможность воз-
держаться от каких-либо действий, то есть добро-
вольный отказ от использования предоставленно-
го права –  это негативный аспект.

Именно владелец права решает, стоит ли пред-
принимать какие-либо шаги для защиты своего 
интереса. Никто не вправе принудить его к этому, 
поскольку без его добровольного согласия и воле-
изъявления, процесс защиты права не может быть 
запущен и реализован. Решающим фактором яв-
ляется именно воля управомоченного лица, опре-
деляющая, будет ли использована возможность 
защиты, или от нее откажутся. Другими словами, 
реализация права на защиту требует активного 
волеизъявления со стороны управомоченного ли-
ца.

Реализация права на защиту часто требует 
не только волеизъявления управомоченного лица, 
но и применения мер государственного принужде-
ния и, в конечном итоге, исполнения конкретных 
действий со стороны обязанного лица, нарушив-
шего право.

В юридической науке устоялось понимание ох-
раны права как комплекса мер, предпринимаемых 
государственными институтами для гарантирова-
ния реализации прав и законных интересов граж-
дан. Суть этих мер заключается в нивелировании 
преград, возникающих на пути осуществления этих 
прав, особенно в тех случаях, когда они подверга-
ются посягательствам или оспариваются. Другими 
словами, государство, через свои уполномоченные 
органы, активно вмешивается в ситуацию, чтобы 
восстановить справедливость и обеспечить соблю-
дение законности.

Важно отметить, что защита права также вклю-
чает в себя проактивные действия, ориентирован-
ные на предупреждение возможных нарушений 
в будущем. Это достигается путем внедрения раз-
личных профилактических механизмов, направ-
ленных на формирование правовой культуры, по-
вышение осведомленности граждан о своих пра-
вах и обязанностях, а также создание условий, 
минимизирующих вероятность возникновения кон-
фликтных ситуаций. Таким образом, защита права 
представляет собой не только инструмент восста-
новления нарушенных прав, но и механизм предот-
вращения их нарушений в перспективе.

Несмотря на взаимосвязь понятий «право 
на защиту» и «защита права», они отражают раз-
личные аспекты механизма обеспечения субъек-
тивных прав.

«Право на защиту» следует понимать как га-
рантированную законом возможность индивида, 
чьи права нарушены или находятся под угрозой 
нарушения, прибегнуть к предусмотренным право-
вым инструментам для восстановления справед-
ливости. Таким образом, «право на защиту» –  это 
потенциальная возможность защиты, которая ак-
тивируется при наличии соответствующих обсто-
ятельств.

В свою очередь, «защита права» представляет 
собой непосредственную реализацию права на за-
щиту [7, с. 26]. Это активный процесс, направлен-
ный на восстановление нарушенного права или 
предотвращение его нарушения. Защита права 
может осуществляться при помощи нескольких 
способов: управомоченным лицом самостоятель-
но, если закон это допускает; через уполномочен-
ные органы, когда лицо обращается за помощью 
к государству или иным компетентным организа-
циям.

В контексте конкретных правоотношений, «за-
щита права» –  это фактическое применение пра-
вовых средств и способов для достижения желае-
мого результата: восстановления справедливости, 
пресечения нарушения, возмещения ущерба и так 
далее.

Таким образом, «право на защиту» является ин-
струментом, а «защита права» –  это процесс ис-
пользования этого инструмента. Право на защи-
ту создает основу для реализации защиты права, 
обеспечивая возможность обращения за помощью 
и использования законных методов. Защита пра-
ва, в свою очередь, наполняет право на защиту 
конкретным содержанием, претворяя его в жизнь 
посредством активных действий. Различение этих 
понятий позволяет более глубоко понимать меха-
низмы защиты субъективных прав и эффективно 
их применять на практике [1]. Защиту права можно 
также рассматривать как совокупность предусмо-
тренных законом мер, применяемых в ситуациях, 
когда право уже было нарушено.

В. В. Болгова рассматривает «право на защиту» 
не как абстрактную возможность, а как конкрет-
ное субъективное право, предоставляющее осно-
вание применять установленные законом методы 
отстаивания своих интересов. Важно подчеркнуть, 
что ученый проводит четкое разграничение меж-
ду самим «правом на защиту» и непосредствен-
ным процессом «защиты субъективного права». 
Исследователь анализирует защиту права в двух 
различных аспектах. В первую очередь изучается 
материальный аспект, то есть защита понимает-
ся как действенное восстановление нарушенных 
прав или охраняемых законом интересов, что так-
же включает превентивные меры, направленные 
на предотвращение потенциальных нарушений.

Процессуальный аспект означает, что защита 
права –  это законная деятельность компетентных 
лиц, включая государственные органы, по приме-
нению гражданско- правовых инструментов защи-
ты. Эта деятельность активизируется, когда реа-
лизация субъективного права сталкивается с ре-
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альными препятствиями и приобретает различные 
формы, предусмотренные законодательством. 
Таким образом, исследователь предлагает ком-
плексное понимание права на защиту, акцентируя 
внимание на его практической реализации и необ-
ходимости разграничения между правом как та-
ковым и конкретными действиями по его реализа-
ции. [2, с. 35].

В юридической теории нередко встречает-
ся точка зрения, уравнивающая понятия «права 
на защиту» и «притязания». Однако, подобное 
отождествление представляется излишне огра-
ничительным, поскольку оно сужает содержание 
права на защиту исключительно к возможности 
принуждения к определенной линии поведения 
или к определенному отношению субъекта к объ-
екту права. Вместо полного отождествления, более 
обоснованным представляется рассматривать при-
тязание как составную часть, элемент, входящий 
в комплексную структуру «права на защиту». Ины-
ми словами, притязание –  это один из инструмен-
тов, одно из проявлений права на защиту, но никак 
не его полный эквивалент. Такой подход позволя-
ет сохранить всю многогранность и функциональ-
ность права на защиту, не сводя его к узкой кате-
гории принуждения.

Необходимо четко понимать взаимосвязь меж-
ду охраной гражданских прав и применением мер 
гражданско- правовой ответственности. Фундамен-
тальная цель гражданско- правовой ответственно-
сти заключается не только в наказании нарушите-
ля, но, прежде всего, в восстановлении нарушен-
ного правового положения и поддержании устой-
чивости экономических связей между участниками 
гражданского оборота.

Реализация гражданско- правовой ответствен-
ности, как правило, осуществляется через меха-
низмы возврата имущества в первоначальном 
виде (реституция) или предоставления денежной 
компенсации пострадавшей стороне [10, с. 38]. 
Принципиально важно подчеркнуть, что основа-
нием для наступления гражданско- правовой от-
ветственности является именно факт нарушения 
прав, принадлежащих субъектам гражданских пра-
воотношений. Без установленного факта наруше-
ния говорить о применении мер ответственности 
не представляется возможным.

Таким образом, охрана гражданских прав яв-
ляется более широким понятием, включающим 
в себя различные способы защиты, в то время как 
гражданско- правовая ответственность представ-
ляет собой один из наиболее действенных инстру-
ментов этой охраны, применяемый в случае дока-
занного нарушения прав [5, с. 4].

В случае посягательства на законные интересы, 
сам факт нарушения становится отправной точкой 
для активации механизмов защиты и обеспечения 
этих интересов. Подобно мерам ответственности, 
главная задача правовой охраны –  возвращение 
ситуации к исходному состоянию, существовавше-
му до момента противоправного действия, и мини-
мизация ущерба, нанесенного этим действием. Для 

реализации этой задачи используются конкретные 
правовые инструменты и способы, направленные 
на восстановление нарушенных прав и устранение 
негативных последствий.

Гражданско- правовая ответственность, возла-
гаемая на нарушителя, влечёт за собой ухудшение 
его имущественного состояния. Этот негативный 
эффект непосредственно сказывается на имуще-
ственной сфере лица, не исполнившего свои обя-
зательства. В то же время, для стороны, чьи права 
были нарушены, использование механизмов защи-
ты гражданских прав предоставляет возможность 
восстановить своё имущественное положение.

Если же полное восстановление первоначаль-
ного состояния не представляется возможным, 
то применяемые средства защиты направлены 
на возмещение причинённого ущерба. Иными сло-
вами, отвечая за свои действия, нарушитель ком-
пенсирует убытки, понесённые правообладателем, 
обеспечивая таким образом восстановление спра-
ведливости и баланса в гражданских отношениях.

В юридической практике наблюдается тенден-
ция к нечеткому разграничению понятий защиты 
права, охраны права и гражданско- правовой от-
ветственности. Анализ позиций правоведов в этой 
области демонстрирует, что терминологическая 
путаница может приводить к сложностям в приме-
нении норм права на практике.

Вместе с тем, необходимо подчеркнуть, что за-
щита права, с точки зрения последствий для сто-
рон правоотношения, тесно связана с гражданско- 
правовой ответственностью. Реализация защиты 
права управомоченного лица фактически озна-
чает возникновение или исполнение гражданско- 
правовой обязанности для лица, нарушившего 
это право. Восстановление нарушенного права 
для одной стороны оборачивается исполнением 
гражданско- правовой обязанности для другой, де-
монстрируя взаимосвязанный характер этих юри-
дических категорий. Таким образом, защита пра-
ва и гражданско- правовая ответственность высту-
пают как две стороны одной медали в механизме 
правового регулирования.

В сфере гражданского права право на защиту 
занимает особое место, являясь самостоятельным 
субъективным правом, принадлежащим каждому. 
Это не просто теоретическая возможность, а дей-
ственная сила, позволяющая индивидуму самосто-
ятельно предпринимать шаги для восстановления 
своих нарушенных прав. Ключевым элементом 
здесь является автономия: управомоченное ли-
цо обладает свободой выбора стратегии защиты 
и не зависит от чьего-либо разрешения или ука-
зания.

Право на защиту проявляется в двух основных 
формах:

1. Активные действия по восстановлению прав. 
Это означает возможность совершать юридически 
значимые действия, направленные на устранение 
последствий нарушения. Например, подача иска 
в суд, предъявление претензии нарушителю, об-
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ращение к альтернативным способам разрешения 
споров.

2. Требование правомерного поведения от обя-
занной стороны. Это подразумевает, что лицо, на-
рушившее право, обязано действовать в соответ-
ствии с законом и восстановить нарушенное по-
ложение. Управомоченное лицо, в свою очередь, 
имеет право требовать от него исполнения этой 
обязанности.

Таким образом, право на защиту –  это не пас-
сивное ожидание, а активное пользование предо-
ставленной законом свободой для защиты сво-
их интересов и восстановления справедливости 
в случае их нарушения. Оно обеспечивает индиви-
дууму контроль над ситуацией и возможность вли-
ять на исход спора, гарантируя ему возможность 
добиться соблюдения своих прав.

Право на защиту представляет собой сложную 
систему, в которой выделяются три ключевых ком-
понента, обеспечивающих его реализацию:

1. Дискреционные полномочия: Этот элемент 
подразумевает наличие у уполномоченных лиц –  
тех, кто обеспечивает защиту прав –  свободы вы-
бора в определении тактики и методов защиты. 
Они могут принимать решения, руководствуясь 
принципами целесообразности и эффективно-
сти, исходя из конкретных обстоятельств дела. 
Однако, важно подчеркнуть, что дискреционные 
полномочия должны осуществляться в рамках за-
кона и с учетом общего принципа справедливо-
сти.

2. Обязательность соблюдения законности: 
Этот компонент устанавливает требование к без-
условному соблюдению норм законодательства 
всеми участниками правоотношений. Право на за-
щиту подразумевает, что каждый имеет право тре-
бовать от других, включая органы власти, строгого 
соответствия поведения установленным правилам.

3. Гарантированная государственная поддерж-
ка: этот элемент подразумевает возможность об-
ращения к государственным органам с целью за-
щиты своих прав и законных интересов для при-
нудительного исполнения обязанностей со сторо-
ны нарушителя и восстановления своего перво-
начального положения. Это создает мощный ме-
ханизм принуждения и обеспечивает реальную 
возможность реализации права на защиту, даже 
в случаях, когда другая сторона отказывается до-
бровольно соблюдать закон. Государство, таким 
образом, выступает гарантом соблюдения прав 
и законных интересов субъектов [3, с. 475].

Обеспечение гармоничного функционирования 
всех трех элементов –  гибкости тактики, неукосни-
тельного соблюдения законности и государствен-
ной поддержки –  является необходимым условием 
для эффективной реализации права на защиту [4]. 
Отсутствие или недостаточная разработанность 
одного из этих элементов может существенно ос-
лабить всю систему, лишив субъект предпринима-
тельской деятельности возможности в полной ме-
ре реализовать свое право на защиту [10].

Защита прав и законных интересов предпри-
нимателей выступает необходимым инструмен-
том для гарантии реализации свободы предпри-
нимательской деятельности, являющейся одним 
из краеугольных камней эффективности отечест-
венной рыночной экономики. Создание благопри-
ятной правовой среды, обеспечивающей защиту 
от недобросовестной конкуренции и других угроз, 
позволяет предпринимателям свободно осущест-
влять свою деятельность, осуществлять инвести-
ции в развитие бизнеса, создавать новые рабочие 
места, внося тем самым весомый вклад в эффек-
тивное развитие общества.
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FEATURES OF THE DIFFERENTIATION OF 
THE CONCEPTS OF LEGAL PROTECTION AND 
THE RIGHT TO PROTECTION IN THE FIELD OF 
ENTREPRENEURIAL ACTIVITY

Iliakhina A. A.
Rostov State University of Economics

The sphere of entrepreneurship is the basis for the effective opera-
tion of the domestic economy. In this regard, the purpose of the work 
is to analyze the categories of «protection of right» and «right to pro-
tection» of subjects of entrepreneurial activity. In order to achieve 
this goal, the following tasks were solved: to study the distinction 
between the concepts of «right to protection» and «protection of 
right» in the aspect of protection of entrepreneurs' rights; to iden-
tify the difficulties of law enforcement associated with insufficient 
distinction of these concepts; to identify the difficulties that hinder 
the competent protection of entrepreneurs' rights and to recommend 
proposals for their elimination. The hypothesis of the study is that for 
effective protection of business entities it is necessary to distinguish 
the definitions of «right to protection» and «protection of the right», 
the protection of entrepreneurs' rights can be more effective in the 
case of improving the legal framework and law enforcement. The 
methods of systematization, comparative- legal analysis and formal- 
legal method were used in the work. The study allowed to determine 
that the right to protection –  the basis for the implementation of the 
protection of the right, ensuring the use of legitimate methods of pro-
tection. Recommendations to eliminate the problems that hinder the 
effective protection of entrepreneurs’ rights are proposed: improve-
ment of the legal framework and legal mechanisms for the protec-
tion of entrepreneurs’ rights.

Keywords: protection of rights, entrepreneur, entrepreneurial activ-
ity.
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В статье проводится анализ, связанный с особенностями раз-
вития конституционной культуры в постиндустриальном обще-
стве. Делается вывод, что влияние постиндустриального миро-
воззрения на конституционную культуру может быть оценено 
двояко. С одной стороны, отказ от представлений об объек-
тивной неизменной истине подрывает естественно- правовую 
идею вечных и неизменных базовых конституционных ценно-
стей. С другой стороны, постиндустриальный подход, основан-
ный на интерпретативности и интертекстуальности позволяет 
раздвинуть границы понятия конституции за пределы набора 
писанных норм и вобрать в нее лучшие элементы из различных 
сфер общественного бытия, расширяя и наполняя современ-
ным смыслом перечень базовых конституционных ценностей, 
которые и являются аксиологической основой конституцион-
ной культуры.

Ключевые слова: конституционная культура, конституция, по-
стиндустриальное общество, модерн, конституционные ценно-
сти, правовое государство.

Зададимся вопросом, что представляет собой 
постиндустриальное общество или общество по-
стмодерна и каковы в нем особенности развития 
конституционной культуры?

С точки зрения общественно- исторического 
процесса следует выделять: традиционное обще-
ство (премодерн), современное общество (модерн) 
и общество информационных технологий (постмо-
дерн).

Применительно к сфере экономических отно-
шений им соответствуют: прединдустриальное 
общество (аграрное), индустриальное общество 
(промышленное) и постиндустриальное общество 
(информационно- технологическое).

Таким образом, анализируя эпоху с позиции 
«типа общества», мы называем ее эпохой постмо-
дерна, анализируя эпоху с позиции экономических 
отношений, мы называем ее эпохой постиндустри-
ального общества.

Под постиндустриальным обществом (пост-
модерном) понимаются социокультурные про-
цессы, происходящие в процессе трансфор-
мации индустриального общества в общество 
информационно- технологическое.

Начало становления эпохи постиндустриально-
го общества являются изменения, произошедшие 
в экономиках развитых зарубежных стран конца 
60-х –  70-х годов прошлого века.

Эпоха постиндустриального общества и связан-
ные с ним вопросы исследуются в праве, социоло-
гии, экономике, политологии, антропологии, искус-
стве, и его можно охарактеризовать как утверж-
дение идеи прогресса в познании и в различных 
областях материальной и духовной жизни.

Можно предположить, что постиндустриальное 
общество следует рассматривать как определен-
ное состояние экономики и культуры после транс-
формаций, которым подверглись наука, литерату-
ра и искусство.

Примечательна заочная дискуссия о соотноше-
нии постиндустриального общества и исторично-
сти, развернувшаяся между Фредериком Джей-
мисоном и мыслителем, историком культуры, ис-
кусствоведом и романистом Умберто Эко. Исходя 
из марксистской интерпретации, Джеймисон под-
черкивал, прежде всего, антиисторичность постмо-
дерна, его «стремление превратить мир в не имею-
щее истории «сейчас»» [2, c.22].

Понимая историзм как принятие прошлого в его 
историческом развитии как основы настоящего, 
Эко отмечал, что отрицание историзма является 
реакцией на его отрицательное воздействие, ко-
торое отмечалось еще Фридрихом Ницше в «Не-
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своевременных размышлениях». Прошлое давит 
и мешает развитию, ответом на что является аван-
гард. Однако прошлое невозможно уничтожить, по-
этому именно постмодерн предлагает приемлемый 
выход –  раз уж прошлое невозможно уничтожить, 
ибо его уничтожение ведет к немоте, его нужно пе-
реосмыслить, иронично, без наивности [8, с. 428].

В творчестве У. Эко раскрывается еще одно 
свой ство постиндустриального общества –  его ин-
терпретативность. XX век распространил интер-
претативность на любые научные высказывания. 
В этом смысле интересны пересечения в мысли 
Эко с ведущими эпистемологами XX века –  Кар-
лом Поппером и Имре Лакатосом.

В конституционно- правовых вопросах подоб-
ный подход характерен для представителей праг-
матического подхода в праве, например, для одно-
го из ведущих теоретиков американского конститу-
ционализма Ричарда Познера [6].

Тем не менее, в литературоведении (а именно 
лингвистические и литературоведческие исследо-
вания становятся локомотивом постмодерна) был 
выдвинут тезис о равнозначности любой (в том 
числе и авторской). Подобный подход особенно 
ярко проявился в герменевтических исследовани-
ях Поля Рикёра [5].

Таким образом, эпоха постиндусриального об-
щества может быть определена как особая фор-
ма мировоззрения, охватывающая самые разноо-
бразные сферы человеческой деятельности и по-
знания, наступившая после эпохи индустриального 
общества. Ввиду эффективности промышленного 
производства, достижений человечества в сфере 
науки, культуры, интеллектуальной и информаци-
онной деятельности признаками общества постмо-
дерна является большая доля интеллектуального 
труда, массовое распространение информации, ка-
чественное изменение науки и творчества, распро-
странение средств массовой коммуникации, воз-
росшая их роль.

С точки зрения Р. Паунда, право в эпоху постин-
дустриального общества выступает в качестве 
важнейшего социального регулятора, призванного 
гармонизировать социальные конфликты [7, с. 54].

Основой достижений постиндустриального об-
щества является распространение идеи о необхо-
димости компьютерной грамотности, а также ак-
тивная поддержка сферы развития цифровых тех-
нологий со стороны государства.

Применительно к сфере экономических отно-
шений постиндустриальное общество характери-
зуется особым многообразием, которое просле-
живается не только в типах существующих работ 
и услуг, а также техники, используемой при их про-
изводстве, но и в существенном расширении суще-
ствующего перечня профессий.

Крайне важной особенностью постиндустри-
ального общества является тот факт, что в нем 
производство реализуемых на рынке ценно-
стей зачастую требует минимального вложения 
средств производства (например, работа кодера- 
программиста или автора рекламных текстов) при 

значительной роли квалифицированной рабочей 
силе в создании прибавочной стоимости. Таким 
образом, акцент в отношениях труда и капитала 
в значительной степени смещается в пользу носи-
телей трудовых навыков.

Прав М. Кастельс, считающий, что абсолютное 
большинство особенностей, свой ственных постин-
дустриальному обществу, напрямую обусловлено 
развитием информационных технологий [3, c.202].

Несмотря на то, что индустриальное общество 
характеризуется весьма широким набором отли-
чительных признаков, весьма сложно выделить 
четкую грань между индустриальным и постинду-
стриальным обществом. Особо сложным данный 
вопрос является в современных нестабильных ре-
алиях развития мировой экономики.

Поскольку для современного цивилизованного 
общества свой ственным является сочетание мно-
жества экономических, правовых, политических 
культурных и других аспектов, в нем одновременно 
присутствуют как многочисленные признаки инду-
стриального, так и постиндустриального обществ. 
При этом данное соотношение существенно отли-
чается в различных государствах, часть из которых 
в настоящий момент достаточно сильно прибли-
зились к формированию индустриального обще-
ства, тогда как в других его формирование только 
начинается.

В результате представляется логичным гово-
рить о том, что современное общество невозмож-
но считать в полной мере постиндустриальным.

Основные особенности, присущие индустри-
альному обществу, существенно усложняют его 
структуру за счет ее дополнения новыми элемен-
тами, влияние которых приводит к постепенному 
разрушению традиционных устоев и обуславлива-
ет потребность в создании новых социальных ин-
ститутов. Характерным для такого типа обществ 
является смещение потребностей от материаль-
ных к духовным, стимулирование индивидуализ-
ма и нестандартного мышления, с которыми свя-
зано возникновение новых форм самовыражения 
и межличностного общения.

Мы разделяем мнение Д. Белла, который от-
носит к числу важнейших направлений развития 
политики в постиндустриальном обществе повы-
шение открытости управления, рост частоты вза-
имодействий между людьми в обществе, потреб-
ности в планировании, а также повышение уровня 
потребления, с которым связана необходимость 
регулировать конкуренцию индивидов в борьбе 
за ресурсы [1, с. 51–52].

В эпоху постиндустриального общества пози-
тивное развитие приобретает конституционная 
культура, как когнитивно- аксиологическая систе-
ма, выражающая качественное состояние консти-
туционной и правовой реальности общества и от-
ношение к ней населения.

В эпоху постиндустриального общества очень 
важным элементом конституционной культуры ста-
новится свобода доступа и выбора информации 
человеком. Стремительное развитие цифровых 
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и компьютерных технологий, привело к совершен-
ствованию механизмов социальной коммуникации. 
Современные информационные технологии уча-
ствуют в формировании новых ценностных регу-
ляторов, в том числе правовых и конституционных, 
основополагающих смысложизненных ориентиров 
человека [4, с. 48–49].

Таким образом, высшие, то есть базовые кон-
ституционные ценности, составляющие сердце-
вину конституционной культуры, которые вытека-
ют из общечеловеческих ценностей и включают 
жизнь, права и свободы человека, равенство, об-
щественный порядок и государственную безопас-
ность, право частной собственности и свободу до-
ступа к информации, определяют вектор развития 
современного государства с точки зрения постро-
ения гражданского общества и правового государ-
ства.

Фундаментальный характер перечисленных 
конституционных ценностей определяет важность 
их защиты со стороны общества и государства. 
Именно эти базовые конституционные ценности 
уже давно в современном обществе внедрились 
в повседневную жизнь и правоприменительную 
практику. Они поддерживаются большинством 
граждан и лежат в основе их поведенческого ал-
горитма правовых действий.

Изменения, произошедшие в научной мысли 
эпохи постиндустриального общества во второй 
половине XX века, позволили переформулировать 
саму идею «живой» конституции. Если принять 
идею, согласно которой история есть текст и как 
текст должна прочитываться и интерпретировать-
ся, то выявление смысла «живой» конституции 
превращается в постмодернистскую текстуальную 
игру, суть которой сводится к тому, что восприятие 
норм и принципов, изложенных в конституцион-
ных текстах прошлого как метафор, позволяющих 
по-новому взглянуть на саму идею конституции, ее 
нормы, принципы и социальные ценности.

Влияние постиндустриального мировоззрения 
на конституционную культуру может быть оцене-
но двояко. С одной стороны, отказ от представле-
ний об объективной неизменной истине подрыва-
ет естественно- правовую идею вечных и неизмен-
ных базовых конституционных ценностей. С другой 
стороны, постиндустриальный подход, основанный 
на интерпретативности и интертекстуальности по-
зволяет раздвинуть границы понятия конституции 
за пределы набора писанных норм и вобрать в нее 
лучшие элементы из различных сфер обществен-
ного бытия, расширяя и наполняя современным 
смыслом перечень базовых конституционных цен-
ностей, которые и являются аксиологической осно-
вой конституционной культуры.

Этот процесс должен позволить преодолеть 
возможные виды деформации конституционной 
культуры, порожденные разрывом между сформи-
ровавшимся в эпоху постиндустриального обще-
ства самого концепта конституции и социальные 
реальности противоречивого многополярного по-
стиндустриального социума.

Литература

1. Белл Д. Грядущее постиндустриальное обще-
ство. Опыт социального прогнозирования. М.: 
Academia, 2004. С. 51–52.

2. Джеймисон Ф. Постмодернизм или культурная 
логика позднего капитализма. М: Изд-во Ин-
ститута им.Е.Т. Гайдара, 2019. С. 22.

3. Кастельс М. Информационная эпоха. Эконо-
мика, общество и культура. М.: ГУ ВШЭ, 2000. 
С. 202.

4. Котова С. А. Новые ценности постиндустриаль-
ного общества // Вестник Прикамского соци-
ального института. 2015. № 4(72). С. 48–49.

5. Рикёр П. Конфликт интерпретаций. Очерки 
о герменевтике. М.: «КАНОН-пресс- Ц»: «Куч-
ково поле», 2002. 457 стр.

6. Posner R. Law, Pragmatism and Democracy. 
Harvard: Harvard Univ. Press, 2003.590 стр.

7. Pound R. Social control through law. New Heven, 
1942. P. 54.

8. Эко У. Заметки на полях «Имени розы» // 
Эко У. Имя розы. М.: Книжная палата, 1989. 
С. 428.

FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF 
CONSTITUTIONAL CULTURE IN A POST-INDUSTRIAL 
SOCIETY

Kalandarishvili Z. N., Panfilov A. A.
St. Petersburg University of the Humanities of Trade Unions, A. I. Herzen 
Russian State Pedagogical University

The article analyzes the peculiarities of the development of consti-
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can be assessed in two ways. On the one hand, the rejection of 
the concept of objective, unchangeable truth undermines the natu-
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sic constitutional values, which are the axiological basis of constitu-
tional culture.
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В статье исследуется роль правового просвещения как ключе-
вого элемента в механизме защиты прав и свобод человека 
и гражданина в Российской Федерации. Проанализирован рос-
сийский опыт организации и реализации правопросветитель-
ских инициатив различными субъектами: государственными 
органами, институтами гражданского общества и СМИ. Выяв-
лены основные формы и методы, используемые для повыше-
ния правовой грамотности населения, такие как юридические 
консультации, семинары, информационные кампании и мони-
торинг соблюдения прав. Обозначены проблемы и недостатки, 
включая недостаточное финансирование, отсутствие единой 
системы и низкий уровень правовой культуры. Предложены 
пути совершенствования, направленные на повышение эф-
фективности правового просвещения и его вклада в защиту 
прав и свобод в российском обществе. Подчеркивается не-
обходимость комплексного подхода и активного вовлечения 
граждан.

Ключевые слова: правовое просвещение, права и свободы 
человека и гражданина, правовая культура, правовое государ-
ство, механизм защиты прав.

В современном правовом государстве, каковым 
провозглашена Российская Федерация (ст. 1 Кон-
ституции РФ), правовое просвещение играет важ-
нейшую роль в формировании правовой культуры 
граждан, повышении их правосознания и обеспе-
чении эффективной защиты прав и свобод.

А. А. Безуглова и С. А. Солдатова, считают, что 
для эффективной реализации прав человека не-
обходимо установление социально- юридического 
механизма защиты прав человека и гражданина 
как системы средств и факторов, создающих не-
обходимые условия уважения прав и свобод че-
ловека. Структура этого механизма раскрывается 
следующим образом: общественные нормы; пра-
вомерная деятельность субъектов прав человека 
и гражданина; гласность; общественное мнение; 
гарантии; процедуры; ответственность; контроль[1, 
с. 330–331]. Данный подход позволяет сделать вы-
вод о том, что правовое просвещение является не-
отъемлемым элементом механизма защиты прав 
и свобод, поскольку позволяет гражданам осозна-
вать свои права, знать способы их защиты и по-
нимать необходимость соблюдения законов. В ус-
ловиях динамично развивающегося российского 
общества, характеризующегося сложностью и, по-
рой, противоречивостью правовых норм, правовое 
просвещение становится особенно актуальным. 
Целью данной статьи является анализ российско-
го опыта организации и осуществления правового 
просвещения в механизме защиты прав и свобод, 
выявление основных проблем и перспектив разви-
тия данной сферы.

Правовое просвещение представляет собой 
целенаправленную деятельность по распростра-
нению правовых знаний, формированию уваже-
ния к закону и правопорядку, а также повышению 
уровня правовой культуры граждан [2]. Перед ме-
ханизмом защиты прав человека стоит множество 
задач, одна из которых заключается в развитии 
правовой культуры общества, что и позволяет рас-
сматривать правовое просвещение как составля-
ющей части. В механизме защиты прав и свобод 
правовое просвещение выполняет несколько клю-
чевых функций:
• Информационная функция: обеспечение граж-

дан информацией об их правах, свободах и обя-
занностях, а также о способах их защиты.

• Образовательная функция: повышение уровня 
правовой грамотности населения, формирова-
ние навыков правового поведения.

• Воспитательная функция: формирование ува-
жения к закону, правопорядку и правам других 
людей.
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• Профилактическая функция: предупреждение 

правонарушений, связанных с незнанием или 
неправильным пониманием правовых норм.
Основополагающим принципом правового про-

свещения является его доступность для всех граж-
дан, независимо от их социального статуса, воз-
раста, образования и места жительства. Другими 
важными принципами являются объективность, до-
стоверность, актуальность и системность предо-
ставляемой правовой информации [3].

В Российской Федерации правовое просве-
щение осуществляется различными субъектами, 
включая государственные органы, органы местно-
го самоуправления, образовательные учреждения, 
некоммерческие организации и средства массовой 
информации.

Государство играет ключевую роль в органи-
зации и осуществлении правового просвещения. 
К основным направлениям деятельности государ-
ственных органов в данной сфере относятся:
• Разработка и реализация государственных 

программ правового просвещения.
• Организация правового обучения и воспитания 

в образовательных учреждениях.
• Обеспечение доступа граждан к правовой 

информации через официальные интернет- 
порталы и информационные системы.

• Оказание бесплатной юридической помощи.
• Поддержка деятельности некоммерческих ор-

ганизаций, занимающихся правовым просве-
щением.
Важную роль в координации деятельности госу-

дарственных органов в сфере правового просве-
щения играет Министерство юстиции Российской 
Федерации [4]. Деятельность Министерства юсти-
ции Российской Федерации по правовому просве-
щению включает в себя распространение юридиче-
ских знаний, правовой информации и социально- 
правового опыта [5]. Деятельность по правовому 
просвещению регламентируется, в частности, при-
казом Минюста России от 23.03.2023 № 43 (ред. 
от 21.03.2024). Например, координация деятельно-
сти федеральных органов исполнительной власти 
и органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации по вопросам правового про-
свещения, является ответственным за разработку 
и реализацию федеральных целевых программ, 
направленных на повышение уровня правовой 
грамотности населения, формирование правовой 
культуры и развитие правосознания, осуществля-
ет мониторинг и анализ эффективности, взаимо-
действует с институтами гражданского общества, 
оказывая поддержку и помощь в реализации раз-
личных просветительских мероприятий.

Институты гражданского общества, в частно-
сти, некоммерческие организации, правозащит-
ные организации и юридические клиники, играют 
важную роль в правовом просвещении граждан. 
Они оказывают бесплатную юридическую помощь, 
проводят семинары и тренинги, распространяют 
правовую информацию и осуществляют монито-
ринг соблюдения прав и свобод человека и граж-

данина [6]. Можно выделить некоторые, наиболее 
яркие, примеры правопросветительской деятель-
ности, направленной на распространения знаний 
среди различных целевых групп. Проект «Пра-
вовой марафон для пенсионеров». Социально- 
ориентированный проект Уполномоченного по пра-
вам человека в Российской Федерации, который 
включал бесплатные юридические консультации, 
семинары и лекции на правовую тему. В проекте 
приняли участие 85 (по состоянию на 2017 год) 
субъектов Российской Федерации, было проведе-
но 450 просветительских мероприятий и 1393 бес-
платные консультации. Еще один яркий пример: 
Интерактивный просветительский проект «Школа 
правозащитников: учиться и действовать». Про-
ект, был реализован совместно Уполномоченным 
по правам человека и Автономной некоммерче-
ской организацией высшего образования Россий-
ским новым университетом при поддержке Фонда 
Президентских грантов, в 2019 году охватил более 
13 тысяч человек. Всероссийский конкурс видеоу-
роков «Права человека». Конкурс был посвящён 
активному внедрению информационных техноло-
гий в образовательный процесс [7]. Опыт реали-
зации правопросветительских проектов наглядно 
демонстрирует положительную тенденцию, улуч-
шение степени правовой осведомленности.

Средства массовой информации, в частности, 
телевидение, радио, газеты, интернет- издания 
и социальные сети, также вносят значительный 
вклад в правовое просвещение населения. Они пу-
бликуют правовые консультации, освещают судеб-
ные процессы и информируют граждан об измене-
ниях в законодательстве [8]. Например, с учетом 
активного развития интернет- пространства, у боль-
шинства государственных органов есть официаль-
ные страницы в социальных сетях, через которые 
осуществляется коммуникация с населением, пра-
вовое информирование и не только. В социальных 
сетях проводятся прямые трансляции, вебинары 
и обсуждения, которые позволяют гражданам зада-
вать вопросы и получать ответы от представителей 
власти. Такие формы коммуникации с гражданами 
позволяют расширить доступ к правовой информа-
ции, и не только, на понятном и доступном для ши-
роких масс населения языке, в том числе стимули-
руется повышения уровня доверия.

Однако, несмотря на достигнутые успехи, не-
обходимо отметить, что для формирования устой-
чивой правовой культуры и реального повышения 
эффективности механизма защиты прав, требует-
ся более масштабное и системное внедрение пра-
вопросветительских практик. В частности, важно 
обеспечить регулярность и доступность подоб-
ных проектов для широких слоев населения, уде-
ляя особое внимание социально уязвимым груп-
пам, а также разрабатывать и применять более 
эффективные и интерактивные методы обучения, 
адаптированные к различным возрастным и обра-
зовательным категориям. Дальнейшее изучение 
влияния правопросветительских проектов на пра-
восознание граждан, а также выявление факторов, 
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способствующих и препятствующих их успешной 
реализации, позволит оптимизировать подходы 
к правовому просвещению и максимизировать его 
вклад в защиту прав и свобод в Российской Фе-
дерации. Несмотря на значительные усилия, пред-
принимаемые государством и обществом, в сфере 
правового просвещения в Российской Федерации 
существует ряд проблем, препятствующих повы-
шению его эффективности:
• Недостаточное финансирование мероприятий 

по правовому просвещению.
• Отсутствие единой государственной системы 

правового просвещения.
• Недостаточная координация деятельности раз-

личных субъектов правового просвещения.
• Неэффективность (устаревание) некоторых 

форм и методов правового просвещения.
• Изобилие дезинформирующей информации, 

в том числе в социальных сетях от непроверен-
ных источников.
Для решения этих проблем необходимо пред-

принять следующие шаги:
• Увеличить финансирование мероприятий 

по правовому просвещению.
• Разработать и внедрить единую государствен-

ную систему правового просвещения, предус-
матривающую четкое распределение полно-
мочий и ответственности между различными 
субъектами.

• Усилить координацию деятельности органов го-
сударственной власти и институтов гражданско-
го общества в сфере правового просвещения.

• Повысить уровень правовой культуры граждан 
путем проведения образовательных и просве-
тительских мероприятий.

• Внедрить современные информационные тех-
нологии в правовое просвещение, в том числе, 
создание онлайн- платформ и мобильных при-
ложений, обеспечивающих доступ к правовой 
информации.

• Разработать и внедрить систему проверки ка-
чества правовой информации, распространяе-
мой в социальных сетях и сети интернет.
Правовое просвещение является важнейшим эле-

ментом механизма защиты прав и свобод человека 
и гражданина в Российской Федерации. Анализ рос-
сийского опыта организации и осуществления пра-
вового просвещения выявил ряд проблем, требую-
щих решения. Для повышения эффективности пра-
вового просвещения необходимо объединить уси-
лия государства, институтов гражданского общества 
и средств массовой информации, а также использо-
вать современные информационные технологии и ин-
новационные подходы. Только в этом случае можно 
обеспечить формирование правовой культуры граж-
дан, повышение их правосознания и эффективную 
защиту прав и свобод в российском обществе.
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The article examines the role of legal education as a key element 
in the mechanism of protection of human and civil rights and free-
doms in the Russian Federation. The Russian experience of organiz-
ing and implementing law enforcement initiatives by various entities 
is analyzed.: government agencies, civil society institutions, and the 
media. The main forms and methods used to improve the legal litera-
cy of the population, such as legal consultations, seminars, informa-
tion campaigns and monitoring of human rights, have been identified. 
Problems and shortcomings are identified, including insufficient fund-
ing, lack of a unified system and a low level of legal culture. The ways 
of improvement aimed at increasing the effectiveness of legal edu-
cation and its contribution to the protection of rights and freedoms in 
Russian society are proposed. The need for an integrated approach 
and the active involvement of citizens is emphasized.
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Совершенствование инструментов государственного регулирования 
внешнеэкономической деятельности в современных условиях
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В статье исследуется возможные направления совершенство-
вания инструментов государственного регулирования внеш-
неэкономической деятельности в условиях беспрецедентного 
внешнего давления на Российскую Федерацию. В качестве од-
ного из инструментов регулирования рассматривается инсти-
тут публично- правового договора. Автором предложен анализ 
предпосылок для дальнейшего развития института публично- 
правового договора как инструмента государственного ре-
гулирования внешнеэкономической деятельности и спосо-
ба выстраивания взаимодействия между добросовестными 
участниками внешнеэкономической деятельности и органами 
государственного управления. Делается заключение о необ-
ходимости разработки унифицированного подхода на уровне 
закона, который бы установил порядок и критерии заключения 
таких соглашений, так как в действующем законодательстве 
отсутствуют нормы, которые бы регулировали такой порядок.

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, 
публично- правовой договор, административный договор, госу-
дарство, регулирование, контроль, инструмент государствен-
ного регулирования.

Введение

В условиях беспрецедентного внешнего давления 
на Российскую Федерацию и, прежде всего, ин-
струментами экономических ограничений, особен-
ную актуальность приобрела государственная под-
держка субъектов экономической деятельности, 
в том числе являющихся участниками внешнеэ-
кономической деятельности (далее –  ВЭД). Такая 
поддержка может выражаться как в предоставлении 
определенных преференций, так и в содействии 
преодолению незаконных экономических ограни-
чений, введенных недружественными странами. 
Государство в целях реализации такой поддерж-
ки реализует целый ряд мер, в том числе в сфере 
изменения режима государственного регулирова-
ния и контроля ВЭД. Такие изменения в большин-
стве случаев реализуется через внесение допол-
нений или приостановление действия отдельных 
нормативно- правовых актов или принятие новых, 
устанавливающих измененные, иногда временные 
режимы реализации государством функций регули-
рования и контроля. Видится, что одним из инстру-
ментов регулирования ВЭД, позволяющим опера-
тивно реагировать на изменяющуюся среду может 
быть институт публично- правового договора, при 
условии достаточного уровня правового регулиро-
вания соответствующих общественных отношений. 
Актуальность рассматриваемой темы обусловле-
на тем, что формирование института публично- 
правового договора не было еще должным образом 
осмыслено и описано правовой наукой в России, при 
этом, с учетом текущих условий тяжелого санкци-
онного давления, исследование такого института, 
как инструмента регулирования и контроля внеш-
неэкономической деятельности приобретает все 
большую необходимость.

Целью настоящего исследования является вы-
работка предложений по совершенствованию по-
рядка реализации правомочий органов исполни-
тельной власти в сфере регулирования и контроля 
ВЭД при использовании ими различных правовых 
инструментов, в том числе, при заключении такими 
органами соглашений с иными негосударственны-
ми субъектами ВЭД.

Материалы и методы

При подготовке статьи использовались методы 
прогнозирования, позволяющие определить воз-
можность совершенствования рассматриваемых 
правоотношений; анализ позиций, сформировав-
шихся в юридической литературе, а также положе-
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ний нормативно- правовых актов; метод аналогии 
со схожими отношениями, ставшими предметом 
рассмотрения ряда диссертационных исследова-
ний, что позволило определить предпосылки фор-
мирования и развития рассматриваемых отношений 
и предложить авторское видение проблемы.

Литературный обзор

В ходе исследования использовались нормативно- 
правовые акты Российской Федерации, регулирую-
щие отношения в сфере проблематики исследова-
ния, научные статьи, посвященные рассмотрению 
проблематики регулирования внешнеэкономиче-
ской деятельности и взаимодействия органов вла-
сти и негосударственных субъектов ВЭД. Попытка 
рассмотреть процесс формирования отношений, 
складывающиеся при заключение государством 
через свои уполномоченные органы соглашений 
с хозяйствующими субъектами, как нового полно-
ценного института публично- правового договора, 
регулирующего отношения государства и негосу-
дарственных субъектов внешнеэкономической де-
ятельности, предпринималась автором ранее [1; 2].

Результаты

Правовое регулирование в сфере ВЭД реализовано 
через императивные нормы национального законо-
дательства и нормы международных соглашений, 
например на уровне Евразийского экономического 
союза (далее –  ЕАЭС). Процедура принятия и/или 
изменения таких норм является сложной и строго 
регламентирована законодательством.

В научных работах, посвященных исследова-
нию системы государственного регулирования 
и контроля ВЭД, авторы отмечают, что в Россий-
ской Федерации создана целостная, законодатель-
но оформленная, логически выстроенная система 
регулирования ВЭД [3, с. 33; 4, с. 431]. В рамках 
государственного регулирования ВЭД применяют-
ся также и различные методы стимулирования: го-
сударственная поддержка экспортеров, гарантии, 
страхование. Большое значение имеет государ-
ственное регулирование международных расче-
тов, регулирование внешних инвестиций, валют-
ное регулирование. [4, с. 432] Можно также выде-
лить особые методы регулирования: управление 
особыми экономическими зонами, деятельность 
которых определяется нормами Федерального за-
кона № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах 
в РФ» [5]. В России, как и в большинстве стран 
отсутствует государственная монополия на внеш-
неторговую деятельность, тем не менее, государ-
ственные органы определяют внешнеэкономиче-
скую политику, посредством утверждения норм ре-
гулирования ВЭД, реализуемых в том числе, через 
международные договоры.

Одним из важнейших принципов регулирова-
ния ВЭД видится преимущественное использова-
ние экономических, а не административных мето-
дов. Часть авторов отмечают, что система государ-

ственного регулирования ВЭД не является догмати-
чески закостенелой, а представляет из себя живой 
организм, оперативно реагирующий на изменения 
во внутренней и внешней среде новыми форма-
ми, механизмами и инструментами регулирования 
и контроля [3, с. 33]. Однако, по нашему мнению, 
в текущий период геополитическая обстановка из-
меняется настолько быстро и непредсказуемо, что 
государство вынуждено постоянно корректировать 
существующие и внедрять новые инструменты ре-
гулирования ВЭД с целью преодоления негативно-
го влияния внешних факторов. Наиболее распро-
страненным способом такого совершенствования 
регулирования в настоящее время является при-
нятие новых нормативно- правовых актов на уров-
не федерального законодательства, либо указов 
Президента и актов правительства. Как следствие, 
начал формироваться целый пласт норм, принима-
емых ситуативно, в сжатые сроки и, зачастую, как 
видится, вне какой-либо из существующих систем. 
Особую роль приобрели указы Президента Рос-
сийской Федерации, устанавливающие временные 
послабления в системе регулирования и контроля, 
либо напротив, ужесточая требования к опреде-
ленным субъектам ВЭД. Так, например положения 
Указа Президента Российской Федерации № 529 
от 08 августа 2022 года [6] предоставили участ-
никам внешнеэкономической деятельности право 
производить зачет встречных однородных требо-
ваний к нерезидентам (прекращать обязательства 
перед ними зачетом) и новацию –  замену обяза-
тельств нерезидентов новыми обязательствами, 
что ранее было существенно ограничено валют-
ным законодательством [7, 226]. Согласно нормам 
Указа Президента РФ от 06.02.2023 N 72 [8] участ-
ники ВЭД в ряде случаев освобождены от обя-
занности продажи валютной выручки, получен-
ной от контрагентов- нерезидентов, которая может 
перечисляться на счета российских юридических 
лиц –  поставщиков (соисполнителей) в уполномо-
ченных банках или в зарубежных банках. Приме-
ром введения дополнительных ограничений и мер 
контроля может служить Постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 28 января 
2023 года № 118 [9], принятое во исполнение Указа 
Президента Российской Федерации от 27 декабря 
2022 г. N 961 [10], предусматривающие, что рос-
сийские экспортеры обязаны не допускать прода-
жу нефти с условием о «потолке цен».

Видится, что часть норм, направленных на уста-
новление особого порядка государственного 
управления и/или контроля (надзора), несущие ха-
рактер антикризисных мер, призванные облегчить 
административную нагрузку на участников ВЭД 
и сформировать более комфортные условия веде-
ния бизнеса, имеют при этом ряд недостатков. По-
добные антикризисные меры применяются ко всем 
участникам ВЭД, что безусловно отвечает общему 
принципу публично- правовых норм, однако одно-
временно, ограничивает полномочия государства 
в сфере регулирования (контроля) не только за до-
бросовестными участниками ВЭД, но и за субъек-



109

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
тами, которые могут использовать такие времен-
ные послабления недобросовестно. В условиях, по-
стоянно изменяющихся экономической и геополи-
тической обстановки государству необходим более 
гибкий инструмент изменения порядка реализации 
органами публичной власти полномочий в сфере 
регулирования и контроля ВЭД. Видится, что воз-
можность уполномоченных в сфере регулирова-
ния ВЭД органов, заключать соглашения с участ-
никами ВЭД, устанавливая специальные процеду-
ры контроля или режимы управления, позволяет 
оперативно реагировать на изменяющуюся среду 
и предоставлять необходимые в кризисных обсто-
ятельствах преференции или послабления, при 
этом обеспечивая сохранение достаточного для 
обеспечения публичных интересов контроль. Та-
кие правоотношения можно классифицировать как 
государственно- частный или «публично- правовой 
договор».

Фактически, не первое десятилетие в Рос-
сийской Федерации уже существуют новые об-
щественные отношения, которые, по своей су-
ти, являются реализацией института публично- 
правового договора, так как участники таких со-
глашений между собой неравны, один из субъек-
тов выступает, как носитель властных полномочий, 
предметом же соглашений является закрепление 
публично- правовых презумпций, на основании ко-
торых устанавливаются специальные меры и спо-
собы контроля и/или режимы управления. Как 
было отмечено, формирование нового института 
не было еще должным образом исследовано и опи-
сано в отечественной правовой науке, но такое ис-
следование, по нашему мнению, с каждым днем 
приобретает все большую необходимость, в осо-
бенности с учетом текущей геополитической си-
туации тяжелого санкционного давления и задач, 
поставленных перед государством.

Необходимо обратиться к анализу отдельных 
примеров. Ими могут являться: Приказ Минэко-
номразвития РФ, Министерства промышленности 
и энергетики РФ и Минфина РФ от 15 апреля 2005 г. 
№ 73/81/58н «Об утверждении порядка, определя-
ющего понятие “промышленная сборка” и устанав-
ливающем применение данного понятия при ввозе 
на территорию Российской Федерации автоком-
понентов для производства моторных транспорт-
ных средств товарных позиций 8701–8705 ТН ВЭД, 
их узлов и агрегатов» и Приказ Минфина № 60н 
от 29.03.2018 «Об утверждении Порядка заклю-
чения соглашения о ценообразовании для целей 
налогообложения в отношении внешнеторговой 
сделки, хотя бы одна сторона которой является 
налоговым резидентом иностранного государства, 
с которым заключен договор (соглашение) об из-
бежание двой ного налогообложения, с участием 
уполномоченного органа исполнительной власти 
такого иностранного государства» [11; 10]. По сво-
ей сути, оба рассматриваемых акта создают уни-
кальный порядок для возможности заключения 
соглашений между государством, в лице органов, 
реализующих функции регулирования и контроля 

и негосударственными экономическими субъекта-
ми, который подпадает под установленные класси-
фикационные критерии. Органы власти, в рамках 
их общих полномочий, создают дополнительный 
правовой механизм в виде заключения публично- 
правового договора. При этом возможность заклю-
чения таких договоров и объем полномочий соот-
ветствующих государственных органов установле-
ны нормами законодательства [2, с. 176].

По нашему мнению, наибольшее развитие со-
глашения об установлении прав и обязанностей 
сторон при реализации государственным орга-
ном правомочий по регулированию и контролю, 
получило в сфере налогообложения, в частности, 
в форме соглашений о ценообразовании для це-
лей налогообложения. В сфере таможенного регу-
лирования действующее законодательство также 
предусматривает возможность, а иногда и обязан-
ность, заключения соглашения между участником 
ВЭД и государством, в том числе, в лице таможен-
ных органов. Например, соглашения о взаимодей-
ствии, заключаемые между таможенным органом 
и уполномоченным экономическим оператором. 
В своей работе М. А. Кадыркулов, также выделяет 
значимость формирования специальных отноше-
ний между государством и участниками ВЭД, де-
лая следующий вывод: «институт уполномоченно-
го экономического оператора (далее –  УЭО) –  важ-
ный инструмент таможенного регулирования в ча-
сти выстраивания партнерских отношений между 
добропорядочными участниками внешнеэкономи-
ческой деятельности и таможенными органами» 
[13, с. 189].

Изменение мер таможенно- тарифного регули-
рования осложняется тем, что большое количество 
нормативно- правовых актов в указанной сфере, 
часть из которых можно рассматривать как осно-
вополагающие, принимаются на международном 
уровне, а именно, регулируются международными 
соглашениями, например в рамках ЕАЭС. Так, то-
варная номенклатура внешнеэкономической де-
ятельности Евразийского экономического союза 
и Единый таможенный тариф Евразийского эконо-
мического союза утвержден Решением Совета Ев-
разийской экономической комиссии от 14.09.2021 
N 80 [14]. Однако видится, что реализация анти-
кризисных мер, в том числе в сфере тарифного 
регулирования возможна через инструменты на-
ционального законодательства. Так, государство 
может предоставлять субсидии с целью компен-
сации части затрат на реализацию инвестицион-
ных или высокотехнологичных проектов, сораз-
мерно части уплаченных таможенных платежей 
при импорте товаров, услуг, технологий с целью 
реализации проектов. При этом такие меры не бу-
дут направлены на снижение именно фискального 
бремени, а иметь природу поддержки реализации 
конкретных направлений деятельности, связанной 
с импортом определенных видов товаров и лока-
лизации производства. В зависимости от отрас-
ли экономики, значимости деятельности конкрет-
ного импортера для обеспечения интересов госу-
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дарства, в том числе в сфере безопасности, могут 
изменяться и меры поддержки. Видится, что это 
также может быть реализовано через инструмент 
публично- правовых договоров. Такие договоры 
могли бы устанавливать не только критерии, ко-
торым одолжен соответствовать «получатель под-
держки», но и определять обязанность осущест-
вления конкретных действий или деятельности та-
ким субъектом и правовые последствия неиспол-
нения такой обязанности, включая возмещение 
ущерба, причиненного публичным интересам.

Обсуждение

По нашему мнению, помимо финансовой, не менее 
важным направлением поддержки участников ВЭД 
является снижение административной нагрузки, 
через установление четких и прозрачных правил 
осуществления государственного регулирования, 
определение критериев достаточности контроля 
и исключения избыточности его мер. При этом, ви-
дится наиболее эффективность наличие инстру-
мента, позволяющего устанавливать такие правила 
и критерии, специальные «облегченные» проце-
дуры, избирательно, применительно к конкретной 
экономической отрасли, виду товаров, субъекту 
ВЭД. Одним из возможных подобных инструмен-
тов в сфере таможенного регулирования, как части 
государственного регулирования ВЭД, нами ранее 
рассматривался публично- правовой-договор в фор-
ме соглашения о порядке определения таможенной 
стоимости [15].

В настоящее время в Российской Федерации 
реализуются некоторые меры поддержки, содер-
жащие сходные инструменты их реализации. Так, 
в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 15.01.2014 N 31 порядок предоставления 
субсидии также регламентируется через согла-
шение, заключаемое между Министерством про-
мышленности и торговли Российской Федерации 
и производителем [16]. Однако, такое соглашение 
лишь транслирует положения и условия норм по-
становления, предусматривающего его заключе-
ние; фактически, договорное оформление отноше-
ний самостоятельно не определяет и не закрепля-
ет права и обязанности сторон и предоставление 
субсидии могло бы осуществляться в заявитель-
ном порядке по решению уполномоченного госу-
дарственного органа. Исследователи, рассматри-
вавшие в своих работах правоотношения, скла-
дывающиеся при заключение государством через 
свои уполномоченные органы соглашений с хо-
зяйствующими субъектами, также отмечают, что 
на текущем этапе при урегулировании таких отно-
шений параллельно сосуществуют дублирующие 
друг друга элементы сложного юридического со-
става, выступающего основанием возникновения 
прав [17]. При этом, по нашему мнению, публично- 
правовой договор при совершенствовании пра-
вового регулирования в указанной сфере, может 
стать самостоятельным инструментом государ-
ственного регулирования.

Важно, что публично- правовой договор позво-
ляет не только определить особенности государ-
ственного регулирования, но и согласовать некое 
встречное представление со стороны участника 
ВЭД. В качестве примера можно привести рассмо-
тренный выше Приказ Минэкономразвития Рос-
сии N 73, Минпромэнерго России N 81, Минфина 
России N 58н от 15.04.2005. Условие применения 
режима промышленной сборки предполагало со-
блюдение участником –  производителем колесных 
транспортных средств требований о достижении 
определенного уровня локализации производства 
на территории Российской Федерации. Государ-
ство, предоставляя определенные преференции, 
при этом устанавливало и требование о «встреч-
ном представлении» со стороны участника согла-
шения. При этом, устанавливался специальный ре-
жим регулирования и контроля. Так, ограничива-
лись способы использования товаров, ввезенных 
для производства в режиме промышленной сборки 
и, фактически, товары находились под дополни-
тельным таможенным контролем после их выпуска 
для внутреннего потребления. Такой специальный 
метод контроля не предусмотрен напрямую тамо-
женным законодательством, однако был успешно 
реализован и конкретные условия его применения 
были определены именно в соглашении, заключен-
ном между производителем и государством, в ли-
це уполномоченного органа.

По нашему мнению, публично- правовой до-
говор может стать инструментом регулирования 
ВЭД не только в сфере таможенно- тарифного ре-
гулирования, но и в сфере валютного контроля, 
а также частью системы таможенного контроля. 
В то же время, видится, что заключение и реали-
зация публично- правовых договоров на текущий 
момент, в той мере в которой такой институт фак-
тически сформировался в Российской Федерации, 
осуществляется в условиях отсутствия комплекс-
ного правового регулирования рассматриваемых 
отношений.

В работах, посвященных рассмотрению согла-
шений, заключаемых между государством, в лице 
уполномоченных органов и негосударственными 
экономическими субъектами, исследователи от-
мечают тенденцию к взаимопроникновению норм 
частного и публичного права, что является след-
ствием усложнения публичных правоотношений, 
когда государство становится полноценным участ-
ником проектов, реализуемых предпринимателя-
ми, а к тем, в свою очередь, применяются специ-
альные меры регулирования, либо, частично, прин-
цип саморегулирования. При этом такой процесс 
развития правового регулирования не видится упо-
рядоченным и фактически обусловлен отсутстви-
ем достаточной и соразмерно совершенствуемой 
нормативной базы. Так, Е. Н. Горлова указывает 
на то, что «частноправовые договоры, существу-
ющие в диспозитивной среде, располагают систе-
матизированным правовым инструментарием, для 
заключения и реализации же публичных договоров 
приходится заимствовать элементы частноправо-
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вого регулирования за неимением другой право-
вой основы, при этом такое заимствование не всег-
да является обоснованным, принимая во внимание 
недопустимость аналогии в публичном праве» [18, 
с. 3]. Такое заключение, по нашему мнению, спра-
ведливо и для публично- правовых договоров. Не-
обходимо отметить, что ранее предпринимались 
попытки разработки концепции административно-
го договора. Так, Ю. Н. Старилов предложил мо-
дель Федерального закона «Об административном 
договоре в Российской Федерации» [19, c. 209]. 
Данный модельный закон является в России одной 
из первых попыток сформировать общую теорию 
применения административных договоров, однако 
детальной разработки и внедрения он не получил 
[20, с. 46].

На современном этапе развития экономиче-
ских отношений видится естественным процессом 
трансформация отношений между государством 
и негосударственными организациями и граждана-
ми в сторону, с одной стороны, усложнения систе-
мы и структуры таких отношений, а с другой сторо-
ны «выравнивания позиций» в таких отношениях. 
Это, безусловно, требует изменения, и совершен-
ствования соответствующего правового регулиро-
вания.

Заключение

По нашему мнению, институт публично- правового 
договора может стать частью системы государствен-
ного регулирования ВЭД, и способом оперативного 
и эффективного «правового реагирования» на стре-
мительно изменяющуюся геополитическую обстанов-
ку, при условии, однако надлежащего законодатель-
ного закрепления. На данный момент в Российской 
Федерации отсутствует единый правовой подход 
к регулированию и заключению соглашений, что при-
водит к нарушению гармоничности российской пра-
вовой системы и создает дополнительные правовые 
порядки. Это вызывает необходимость разработки 
унифицированного подхода на уровне закона, кото-
рый бы установил порядок и критерии заключения 
таких соглашений, так как в действующем законода-
тельстве отсутствуют нормы, которые бы регулиро-
вали такой порядок. Видится целесообразным раз-
работка и принятие соответствующего модельного 
закона в Российской Федерации, который помимо 
формирования правового фундамента института 
публично- правового договора как инструмента ре-
гулирования ВЭД, определял бы и способы осущест-
вления проверки законности процедуры заключения 
таких договоров и их условий, в том числе, в части 
антикоррупционной экспертизы.

При условии успешного опыта применения рас-
сматриваемого инструмента регулирования ВЭД 
в Российской Федерации, институт публично- 
правового договора может быть гармонично встро-
ен в сложную систему правового регулирования 
ЕАЭС как через имплементацию в национальное 
законодательство государств- членов, так и в фор-
ме соответствующего соглашения в рамках союза.
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IMPROVEMENT OF INSTRUMENTS OF STATE 
REGULATION OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY IN 
MODERN ENVIRONMENT

Korolev P. P.
HEAT MOTORS RUS LLC

This article studies possible directions of improving the instruments 
of state regulation of foreign economic activity in the conditions of 
unprecedented external pressure on the Russian Federation. The 
institute of public-law contract is considered as one of the instru-
ments of regulation. The author proposes to analyze the prerequi-
sites for further development of the institute of public-law contract as 
a tool of state regulation of foreign economic activity and a way to 
build interaction between bona fide participants of foreign economic 
activity and state authorities. Concluded, that there is a need to de-
velop a unified approach at the level of law that would establish the 
procedure and criteria for concluding such agreements, as there are 
no norms in the current legislation, that regulates such a procedure.

Keywords: foreign economic activity public-law contract, adminis-
trative contract, public negotiations, state, regulation, control, instru-
ment of state regulation.
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Обеспечение безопасности конкуренции российского бизнеса 
в сложившихся экономических условиях
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В сложившихся экономических условиях субъекты рыночного 
хозяйствования используют все более изощрённые формы 
и методы противоборства для завоевания конкурентного пре-
имущества, следовательно, обеспечение безопасности конку-
ренции российского бизнеса становиться особо значимой за-
дачей. В статье раскрывается содержание трактовки понятий 
«конкуренция» и «безопасность». Оцениваются недобросо-
вестные методы конкуренции промышленного шпионажа и раз-
новидности киберугроз, влияющие на подрыв конкурентоспо-
собности бизнес- структур. Выявлены эффективные практики 
обеспечения безопасности конкуренции российского бизнеса. 
Сделан вывод о том, что основные задачи обеспечения без-
опасности конкуренции российских бизнес- структур должны 
быть нацелены на создание механизмов защиты от недобро-
совестных действий конкурентов и от негативного воздействия 
внутренних и внешних угроз, связанных с потерей конкуренто-
способности. При этом механизмы защиты должны включать 
в свой состав средства, методы и мероприятия оперативного 
реагирования, направленные на выявление признаков, причин, 
условий, форм и методов недобросовестной конкуренции, на-
носящей финансовый, материальный и моральный ущерб ин-
тересам бизнес- структур.

Ключевые слова: конкуренция, безопасность, бизнес, конку-
рентная среда, киберпреступность, промышленный шпионаж, 
методы защиты, оперативное реагирование.

В трудах научной литературы содержание трак-
товки понятия «конкуренция» (от лат. concurro, 
«бежать вместе», «нападать», «совпадать») рас-
крывают с позиций борьбы/соперничества субъек-
тов хозяйствования –субъектов рыночных отноше-
ний за оптимально эффективное использование 
факторов производства и получение лучших усло-
вий и результатов коммерческой деятельности при 
установленных единых правилах ведения бизнеса 
для всех участников [1, С. 85–88].

Положения ст. 4 Федерального закона N 135-ФЗ 
«Закона о защите конкуренции» от 26.07.2006 го-
да определяют конкуренцию в качестве «сопер-
ничества хозяйствующих субъектов, при котором 
самостоятельными действиями каждого из них 
исключается или ограничивается их возможность 
в одностороннем порядке воздействовать на об-
щие условия обращения товаров на соответству-
ющем товарном рынке» [7].

Высокая конкуренция выступает основной при-
чиной ликвидации большинства предприятий ма-
лого и среднего бизнеса, жизненный цикл которых 
по данным исследования специалистов Аналитиче-
ского центра при правительстве России составляет 
не дольше пяти лет [8].

В трудах научной литературы содержание трак-
товки понятия «безопасность» определяют с пози-
ции способностей предметов, явлений или процес-
сов сохраняться при разрушающих воздействиях 
или с позиции состояния защищённости чьих-ли-
бо жизненно важных интересов, будь то личность, 
общество, государство при разрушающих воздей-
ствиях внутренних и внешних угроз [2, С. 98–107]. 
В Российском законодательстве понятие безопас-
ность выражена положениями Федерального за-
кона № 390-ФЗ «О безопасности» от 28 декабря 
2010 года [9].

В 2024 году Единый реестр субъектов малого 
и среднего предпринимательства Российской Фе-
дерации зафиксировал рекордное количество ком-
паний –  6,59 млн предприятий МСБ, которые соз-
дают 50% от общей доли ВВП страны (84,321 трлн 
руб.), обеспечивая при этом трудовой занятостью 
18 млн рабочих мест [10].

Ядром механизмов, обеспечивающих эффек-
тивность использования ресурсов и генерирова-
ния нововведений выступает конкуренция на рын-
ке и за рынок. Однако, изощрённые формы и ме-
тоды противоборства для завоевания конкурент-
ного преимущества свой ственные недобросовест-
ной конкуренции стремительно распространяются 
в современных условиях на внутренних и внешних 
рынках [4, С. 20–21]. Российские компании МСБ 
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функционируют в условиях кризиса и санкцион-
ного давления во внутреннем и международном 
пространстве и в контексте защиты достигнуто-
го уровня конкурентоспособности в сложившей-
ся новой реальности –  адаптируются и опираются 
на собственные силы. Вот почему в настоящее вре-
мя и на обозримую перспективу так значимо обе-
спечение безопасности, защита и развитие конку-
ренции.

В условиях цифровизации экономики, циф-
ровизации субъектов хозяйствования и субъек-
тов рыночных отношений –  российским бизнес- 
структурам необходимо создавать эффективные 
механизмы защиты от недобросовестных действий 
конкурентов и от негативного воздействия вну-
тренних и внешних угроз, связанных с потерей кон-
курентоспособности бизнеса. Создание комплекс-
ной системы обеспечения безопасности, защиты 
и развития конкуренции предполагает использо-
вание всей совокупности средств, методов и ме-
роприятий оперативного реагирования, направ-
ленных на выявление признаков, причин, условий, 
форм и методов недобросовестной конкуренции, 
наносящей финансовый, материальный и мораль-
ный ущерб интересам бизнес- структур [3, С. 396–
397].

Один из недобросовестных методов конкурен-
ции в условиях кризиса и санкционного давления 
во внутреннем и международном пространстве, 
связан с промышленным шпионажем, который вы-
ступая в качестве эффективного метода рыночной 
борьбы, чрезвычайно сильно подрывает безопас-
ность бизнес- структур. В соответствии с положени-
ями Российского законодательства (ст. 183 УК РФ) 
преступлением считается получение незаконными 
методами коммерчески значимой информации [5].

К методам промышленного шпионажа относят:
1) посягательство на собственность (продукцию) 

конкурентов;
2) использование специальных технических 

средств для негласного получения инфор-
мации о деятельности компании- конкурента: 
прослушивание, слежка за сотрудниками 
компании- конкурента;

3) похищение документов компании- конкурента, 
содержащих сведения составляющие ком-
мерческую или банковскую тайну различными 
способами;

4) дача взятки должностному лицу, выполняю-
щему управленческие функции в компании- 
конкурента и подкуп сотрудников компании- 
конкурента;

5) угрозы сотруднику компании- конкурента; вне-
дрение или вербовка сотрудника компании- 
конкурента;

6) разведывательные опросы сотрудников 
компании- конкурента.

Взаимный информационный обмен бизнес- 
структур и масштабное использование компью-
терных сетей приводят к незаконному перехва-
ту преступниками, финансовыми мошенника-
ми или компаниями- конкурентами: важных дан-

ных, содержащихся в трафиках информационно- 
коммуникационных систем российского бизнеса, 
которые используются для подрыва конкуренто-
способности бизнес- структур при продаже или 
плагиате украденных данных.

В соответствии с положениями Российского за-
конодательства (ст. 272–274 УК РФ) киберпреступ-
ность выражена совершением незаконного, проти-
воправного действия, которое осуществлено в пре-
ступных целях на базе использования компью-
теров и компьютерных сетей и информационно- 
телекоммуникационных технологий.

По итогам 2023 года в Российской Федерации 
зарегистрировано свыше 700 тысяч киберпресту-
плений, в том числе и направленных на подрыв 
конкурентоспособности бизнес- структур, здесь 
следует отметить тот факт, что, начиная с 2018 го-
да их количество увеличилось на 390%.
1. Использование методов промышленного высо-

котехнологичного шпионажа наносит масштаб-
ные убытки коммерческим бизнес- структурам 
во всем мире. Только в Соединенных Штатах 
Америки их объем исчисляется в $250 млрд 
ежегодных потерь, при этом Российская Фе-
дерация по объемам утечек данных по резуль-
тату осуществленных хакерских атак на рос-
сийские бизнес- структуры и государственные 
учреждения находится на втором месте среди 
всех стран мирового сообщества [6, С. 38–47].

Обеспечение безопасности конкуренции рос-
сийского бизнеса необходимо увязать с выявлени-
ем, предупреждением и пресечением угроз недо-
бросовестной конкуренции, нацеленной на подрыв 
стабильности финансовой устойчивости функци-
онирования бизнес- структур. Чем сильнее совер-
шенствуются информационные технологии, тем 
изощрённее становятся методы недобросовестной 
конкуренции.

Разновидности киберугроз, влияющих на под-
рыв конкурентоспособности российских бизнес- 
структур, представлены рисунком 1.

Здесь следует отметить тот факт, что свыше 
67% от общего числа киберпреступлений были 
нацелены на кражу конфиденциальных данных 
бизнес- структур, и лишь 33% киберпреступлений 
были нацелены непосредственно на кражу денеж-
ных средств.

Анализ современных трудов научной литерату-
ры, поиск передовых практик, нацеленных на обес-
печение безопасности конкуренции российского 
бизнеса в современных условиях роста киберу-
гроз, призванных для защиты компьютеров, сер-
веров, мобильных устройств, электронных систем, 
сетей и данных бизнес- структур от кибератак зло-
умышленников, позволил представить рисунок 2.

В современных условиях российский бизнес 
обязан обеспечить успешность своего функциони-
рования, следовательно, для защиты и развития 
конкуренции необходимо создать комплексную си-
стему обеспечения безопасности бизнеса на всех 
этапах производственно– коммерческой деятель-
ности:
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Фишинговая атака для кражи критически важных данных. Сотрудники организации, через 
различные рода цифровые каналы, мессенджеры или электронную почту получают поддельные 
письма в целях раскрытия учетных данных бизнес-структур или в целях загрузки вредоносного 

программного обеспечения

Кибератака на домашние сети сотрудников организации при выполнении ими удаленной работы 
для совершения кражи корпоративных данных бизнес-структур

Кибератака на незащищенные устройства сотрудников организации (ноутбук, планшет, смартфон) 
при выполнении ими удаленной работы для проникновения различного рода вредоносных программ 

и вирусов в корпоративные сети бизнес-структур

Кибератака на инструменты удаленного доступа сотрудников организации (виртуальная частная 
сеть – VPN) для проникновения различного рода вредоносных программ и вирусов в корпоративные 

сети бизнес-структур в целях кражи критически важных данных.

Скачивание сотрудниками организации файлов из ненадежных источников или установка 
программного обеспечения при посещении сотрудниками организации небезопасных веб-сайтов. 

Вредоносное программное обеспечение проникает в корпоративные сети организаций и совершает 
акты промышленного шпионажа или акты кражи критически важных данных конфиденциальной 

информации организаций в целях вымогательства денежных средств.

Незашифрованный обмен файлами сотрудниками организаций. Вредоносное программное 
обеспечение проникает в корпоративные сети организаций и совершает акты промышленного 

шпионажа или акты кражи критически важных данных конфиденциальной информации 
организаций в целях вымогательства денежных средств.

Рис. 1. Разновидности киберугроз, подрывающие конкурентоспособность российских бизнес- структур

Источник: составлено автором на основании материалов [7]
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Использование 
зашифрованных соединений 
между персоналом компаний 

и их системами

реализуется через безопасные туннели, функционирующие на 
базе виртуальных частных сетей (VPN), где перехват 

конфиденциальной информации бизнес-структур 
киберпреступниками – становится невозможным 

Использование 
многофакторной 

аутентификации (MFA)

реализуется за счет внедрения дополнительных уровней 
безопасности, представленных в виде уникальных кодов или 
биометрической аутентификации, где несанкционированный 
доступ злоумышленников к учетным записям и хранилищам 

данных бизнес-структур – становится невозможным 

Создание безопасных 
конфигураций конечных 

точек

реализуется за счет внедрения протоколов безопасной 
передачи файлов (SFTP) или Secure Shell (SSH), 

гарантирующих шифрование данных бизнес-структур в 
процессе их передачи сотрудникам в удаленную рабочую среду 

или в процессе их хранения на устройствах

Применение программ Bug 
Bounty для защиты 

уязвимостей 

реализуется за счет за счет организации моделей 
сотрудничества бизнес-структур с экспертным сообществом на 

специальных платформах: Bug Bounty StandOff365 (Positive 
Technologies); Bug Bounty Ru (ООО Киберполигон, АО 

Синклит); BI.ZONE Bug Bounty (BI.ZONE), где эксперты-
багхантеры получают доступ к заданию

Применение методики 
тестирования устойчивости 

веб-приложений к XSS-атакам

реализуется за счет за счет предотвращения обхода 
киберпреступниками защитных механизмов Content Security 

Policy (CSP), которые ограничивают источники контента, 
исполняемого на веб-страницах сотрудников бизнес-структур

Рис. 2. Практики обеспечения безопасности конкуренции российского бизнеса

Этап первый –  характеристика основных эле-
ментов объекта защиты (бизнес- структуры) с уче-
том его специфики ведения деятельности и обе-
спечительных мер защиты от изощрённых мето-
дов недобросовестной конкуренции (защита ин-
формации, составляющей коммерческую тайну 
и должностных лиц ей владеющих; защита финан-
совых активов и материальных ценностей; защита 
информационно- коммуникационных ресурсов: ав-
томатизированных систем, вычислительных сетей; 
линий связи всех видов).

Этап второй –  характеристика основных инте-
ресов объекта защиты (бизнес- структуры) с уче-
том способностей к увеличению доходной части, 

избегания неоправданных расходов ресурсов 
и сохранения стабильного положения на внут-
реннем или внешнем рынках товаров (работ, ус-
луг) в рамках приобретения коммерческих вы-
год.

Этап третий –  характеристика основных вну-
тренних и внешних угроз объекту защиты (бизнес- 
структуре), исходящих от изощрённых методов не-
добросовестной конкуренции наносящих финансо-
вый, материальный и моральный ущерб его инте-
ресам (поиск источников недобросовестной конку-
ренции в том числе и правовых актов, ущемляю-
щих интересы российского бизнеса во внутреннем 
и международном пространстве).
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Этап четвертый –  характеристика стратегии 

защиты объекта защиты (бизнес- структуры) при-
менительно к условиям его жизнедеятельности 
от изощрённых методов недобросовестной конку-
ренции (поиск концептуальных подходов, средств, 
методов и мероприятий оперативного реагирова-
ния, направленных на выявление признаков, при-
чин, условий, форм и методов недобросовестной 
конкуренции, наносящей финансовый, матери-
альный и моральный ущерб интересам бизнес- 
структур) и регламентация деятельности в соот-
ветствии с нормативно- законодательными актами 
по защите конфиденциальной информации.

Этап пятый –  характеристика тактики защиты 
объекта защиты (бизнес- структуры) от изощрён-
ных методов недобросовестной конкуренции (обе-
спечение функционирования безопасности конку-
ренции российского бизнеса на основе внедрения 
режима сохранения конфиденциальной информа-
ции, содержащей коммерческую тайну: органи-
зация правовых, организационных, технических 
и иных мер по обеспечению функционирования 
безопасности конкуренции).

Подводя итоги отметим, что основные зада-
чи обеспечения безопасности конкуренции рос-
сийских бизнес- структур должны быть нацелены 
на создание механизмов защиты от недобросо-
вестных действий конкурентов и от негативного 
воздействия внутренних и внешних угроз, связан-
ных с потерей конкурентоспособности. При этом 
механизмы защиты должны включать в свой со-
став средства, методы и мероприятия оператив-
ного реагирования, направленные на выявление 
признаков, причин, условий, форм и методов не-
добросовестной конкуренции, наносящей финан-
совый, материальный и моральный ущерб интере-
сам бизнес- структур.
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ENSURING SECURITY OF COMPETITION OF RUSSIAN 
BUSINESS IN THE CURRENT ECONOMIC CONDITIONS

Korotkova O. V.
Moscow State Law University named after O. E. Kutafin

In the current economic conditions, market economic entities use in-
creasingly sophisticated forms and methods of confrontation to gain 
a competitive advantage, therefore, ensuring the security of compe-
tition for Russian business is becoming a particularly important task. 
The article reveals the content of the interpretation of the concepts 
of “competition” and “security”. Unfair methods of competition, in-
dustrial espionage and types of cyber threats that affect the under-
mining of the competitiveness of business structures are assessed. 
Effective practices for ensuring the security of competition for Rus-
sian business are identified. It is concluded that the main tasks of 
ensuring the security of competition for Russian business structures 
should be aimed at creating mechanisms for protecting against un-
fair actions of competitors and against the negative impact of inter-
nal and external threats associated with the loss of competitiveness. 
At the same time, protection mechanisms should include means, 
methods and measures of rapid response aimed at identifying signs, 
causes, conditions, forms and methods of unfair competition that 
causes financial, material and moral damage to the interests of busi-
ness structures.

Keywords: competition, security, business, competitive environ-
ment, cybercrime, industrial espionage, protection methods, rapid 
response.
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Правовые аспекты вендингового бизнеса
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В последнее время всё больше товаров и даже услуг реали-
зуется через вендинговые (торговые) автоматы. Актуальность 
исследования обоснована тем, что в связи с ростом популярно-
сти вендинга, безусловно, возникает масса юридических мо-
ментов, проблем, споров и разногласий, связанных с этим ви-
дом бизнеса. Целью исследования является выявление общих 
проблем и правовых пробелов в законодательстве, а также 
предложение по усовершенствованию и адаптации правовой 
базы под текущую ситуацию на рынке вендинга. Для достиже-
ния поставленной цели были решены такие задачи как: анализ 
истоков появление вендинга, анализ законодательства в сфе-
ре вендинга, изучение особенностей торговли через вендинг 
в РФ и других странах, анализ судебных решений в данной 
сфере и др.

Ключевые слова: вендинг, торговый автомат, ответствен-
ность, бизнес, экономика.

Введение

Торговая деятельность, как и любая сфера жизне-
деятельности непрерывно развивается, и одним 
из направлений является использование вендин-
говой торговли. В переводе с английского языка 
«vending» (вендинг) означает продажу товаров или 
оказание услуг с помощью торговых автоматов.

Сергеев И. В. в своей статье «О некоторых про-
блемах в сфере вендинговой торговли» дает сле-
дующее определение: «вендинг включает в себя 
все формы автоматизированной торговли, то есть 
торговли без участия человека в акте купли- 
продаже» [1, с. 38].

Многие отечественные и зарубежные ученые 
неоднократно поднимали вопросы особенностей, 
проблем и перспектив развития вендинговой тор-
говли, среди которых научные работы Е. М. Азаря-
на [2], Ф.А Антипина [3], А. Андрющенко [4], В. Н. Ти-
сунова [5], М. Н. Пиветта [6] и другие. Одной из ос-
новных особенностей вендинговой торговли яв-
ляется то, что не существует отдельного закона, 
регламентирующего деятельность торговых аппа-
ратов.

Резникова М. В. и Лепёшкин А. И. в своей ста-
тье «Анализ вендингового рынка» [7] считают, что 
вендинговые автоматы являются наиболее дина-
мично развивающихся и перспективных видов роз-
ничной торговли. Данный вид торговой деятель-
ности не назовешь классическим, с традиционной 
бизнес- моделью, именно поэтому открытие вен-
дингового бизнеса является инновационным про-
ектом.

Основная часть

Единой классификации видов торговых автоматов 
до сих пор не существует. Многие авторы статьи 
приводят свою классификацию.

В таблице 1 представлена классификация тор-
говых автоматов из диссертации Бобкова Д. И. [8].

Вендинг как вид предпринимательской деятель-
ности в экономической и специальной литературе, 
по сути, не определен. Однако, многие авторы на-
учных трудов дают свое понимание и определение 
вендингу.

Самое обширное определение дает Чигарин Т. 
В: «вендинг бизнес –  это торговый бизнес, суть ко-
торого –  мелкорозничная торговля» [9, с. 15]. Дан-
ное определение не совсем отражает суть вендин-
га, а именно принцип реализации товаров через 
торговые автоматы.

Казанцева С. Ю. в своей статье определя-
ет: «вендинг-это отрасль в бизнесе, основанная 
на предложении населению товаров при помощи 
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автоматизированных систем» [10, с. 85]. Это опре-
деление, наиболее чётко определяет суть вендинга 
как такового.

Таблица 1. Классификация торговых автоматов

Признак клас-
сификации

Элементы классификации

По типу прода-
жи конкретно-
го товара

– торговые
– не торговые

По устройству – механические
– электронно- механические

3. По видам – по продаже напитков
– по продаже продуктов питания
– по продаже продовольственных товаров
– по продаже цветов
– по продаже лекарственных средств
– печатные устройства
– постоматы
– по предоставлению услуг
– по продаже технике

4. По степени 
адаптации

– традиционные

Для реализации поставленной цели необходи-
мо выполнить следующие задачи:
– кратко обратиться к истории возникновения 

вендинга;
– изучить текущую правовую базу и судебную 

практику;
– выявить основные правовые проблемы;
– предложить варианты усовершенствования 

и адаптации правовой базы под текущие реа-
лии.

История вендинга

История вендинговых аппаратов насчитывает не-
сколько столетий и тесно связана с технологическим 
прогрессом и развитием общества. Самые ранние 
предшественники современных вендинговых ав-
томатов появились достаточно давно. Существуют 
свидетельства использования простых механизмов 
для продажи товаров еще в древности. Например, 
упоминаются автоматы для продажи святой воды 
в храмах. Однако это были скорее прототипы, чем 
настоящие вендинговые аппараты.

В 16 веке появились первые описания механи-
ческих автоматов, которые могли раздавать опре-
делённое количество товаров. Эти устройства 
были скорее диковиной, чем коммерческим про-
ектом. В 1600-х годах в Европе уже существова-
ли механические автоматы, которые продавали 
табак, сигареты и другие мелочи. Их конструкция 
была довольно сложной и дорогим удовольствием.

Уже в 19 веке появляются более совершенные 
механизмы, основанные на использовании монет, 
которые запускали механизм отпуска товара. Это 
стало важным шагом к созданию современных ав-
томатов. В Великобритании в конце 19 века поя-
вились первые автоматы, продававшие почтовые 

марки. Это стало ключевым моментом для разви-
тия вендинга, поскольку доказало коммерческую 
жизнеспособность подобных устройств.

В начале 20 века активно развивались техно-
логии, позволяющие создавать более надежные 
и разнообразные автоматы. В США вендинг бы-
стро развивался, особенно в начале 20 века. Поя-
вились автоматы, продававшие конфеты, сигаре-
ты, газированные напитки. Это было связано с бы-
стрым ростом городов, увеличением мобильности 
населения и потребностью в удобном способе при-
обретения товаров. Большой скачок произошёл 
во время Великой депрессии, когда вендинговые 
аппараты стали доступным способом продажи то-
варов как для покупателей, так и для продавцов.

Во время Второй мировой вой ны вендинговые 
аппараты активно использовались для обеспечения 
солдат и гражданским лицам доступа к товарам.

В послевоенный период вендинг пережил бур-
ный рост. Появились более совершенные и разно-
образные автоматы, расширился ассортимент про-
даваемых товаров.

В 1940–1960 годы США активно занимается раз-
работкой торговых автоматов для продажи разно-
го вида продукции, в том числе появляются первый 
аппараты, которые сами готовят кофе, чай. В эти 
года США выпускает автомат для продажи кофе 
и бутербродов. В эти же года СССР запускает се-
рийное производство торговых автоматов. [11]

Внедрение электроники и микропроцессоров 
позволило создавать автоматы с более сложной 
функциональностью, более широким ассортимен-
том товаров и улучшенными системами управле-
ния. Появление и внедрение бесконтактных спо-
собов оплаты значительно упростило использова-
ние автоматов. Современные автоматы часто под-
ключены к сети Интернет, что позволяет удалённо 
контролировать их работу, отслеживать продажи, 
управлять ассортиментом. Современные автоматы 
предлагают широкий ассортимент товаров, вклю-
чая продукты питания, напитки, товары повседнев-
ного спроса, электронику и многое другое. Внедре-
ние новых технологий, таких как искусственный ин-
теллект и машинное обучение, открывает новые 
возможности для развития вендингового бизнеса.

В настоящее время вендинг продолжает разви-
ваться, и новые технологии постоянно улучшают 
функциональность и возможности вендинговых ап-
паратов. Он становится всё более интегрирован-
ным в повседневную жизнь и предлагает новые 
способы приобретения товаров и услуг.

В целом, история мирового вендинга –  это исто-
рия инноваций и адаптации. Начиная от простых 
механических устройств, вендинговые аппараты 
превратились в сложные технологические систе-
мы, играющие значительную роль в повседневной 
жизни людей во всем мире.

Правовые аспекты вендинга

Основной проблемой вендинговой торговли в Рос-
сийской Федерации является отсутствие законов, 
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которые дают основное понятие, признаки и класси-
фикации торговых автоматов. Несмотря на стреми-
тельные темпы роста данной отрасли, действующее 
законодательство не дает детальной регламента-
ции нестандартного вида розничной торговли. В ос-
новном, вендинговая торговля регламентируется 
правилами Гражданского Кодекса для розничной 
торговли. Однако, данные нормы не совершенны 
для вендинговой торговли, так как не учитывает 
все особенности продажи товара через торговый 
автомат [12].

Стоит отметить, что впервые в РФ понятие ав-
томата как средства торговли определил ГОСТ 
Р 51303 с формулировкой, что автомат относит-
ся к «нестационарному торговому объекту, пред-
ставляющий собой техническое устройство, пред-
назначенное для автоматизации процессов прода-
жи, оплаты и выдачи штучных товаров в потреби-
тельской упаковке в месте нахождения устройства 
без участия продавца» [13].

Вендинговый бизнес, несмотря на свою кажу-
щуюся простоту, сталкивается с множеством юри-
дических проблем, которые могут существенно 
повлиять на его успешность и даже законность 
существования. Одной из проблем является полу-
чение разрешений на размещение автоматов в об-
щественных местах, торговых центрах, на террито-
рии предприятий и т.д. Это часто сложная проце-
дура, требующая согласования с различными ин-
станциями (местная администрация, собственники 
помещений, управляющие компании). Отсутствие 
разрешений приводит к административной ответ-
ственности и принудительному демонтажу автома-
тов.

Как известно, в России нельзя продавать че-
рез торговые автоматы алкоголь, табачную про-
дукцию, медикаменты. Все эти запреты установ-
лены в разных Федеральных законах, которые ре-
гламентируют непосредственно продажу того или 
иного товара [14].

Безусловно, все товары, реализуемые через ав-
томаты, должны соответствовать требованиям тех-
нических регламентов и иметь необходимые сер-
тификаты качества и безопасности. Это особенно 
важно для пищевых продуктов.

Строгие требования к содержанию автоматов, 
условиям хранения товаров, особенно продуктов 
питания часто усложняют ведение бизнеса, но на-
рушение СанПиН приводит к административной 
ответственности и соответствующим штрафам.

Важно также отметить, что правильное оформ-
ление договоров аренды мест для установки авто-
матов –  залог успешной работы. Договор должен 
четко определять права и обязанности сторон, от-
ветственность за повреждения, условия расторже-
ния договора. Правильно оформленный договор 
аренды обеспечит гарантию быстрого разрешения 
споров, в случае если они возникнут. Помимо гра-
мотно составленного договора аренды, необходи-
мо также заключить договор на техническое обса-
живание автомата, а также договоры с поставщи-
ками товаров, которые бы гарантировали своев-

ременную поставку качественной продукции. До-
говор должен включать условия поставки, оплаты, 
ответственности за неисполнение обязательств.

Как и в любом бизнесе правильный выбор си-
стемы налогообложения (УСН, ПСН и т.д.) имеет 
решающее значение для минимизации налоговой 
нагрузки. В данном случае каких-либо нюансов 
и особенностей в части налогообложения у вен-
дингового бизнеса пока нет.

Безусловно, говоря о защите прав потребите-
лей, важно отметить, что обеспечение качества 
продаваемой продукции в торговом автомате 
и возмещение ущерба потребителю в случае не-
надлежащего качества полностью лежит на пред-
принимателе. Ровно, как и предоставление полной 
и достоверной информации о товарах, ценах, спо-
собах оплаты и возврата товара. Опять же, здесь 
применяются общие правила зашиты прав потре-
бителей.

При использовании систем бесконтактной опла-
ты или других технологий, собирающих персональ-
ные данные, необходимо строгое соблюдение за-
конодательства о защите персональных данных.

Владелец вендингового автомата как и владе-
лец любой другой торговой точки может быть при-
влечен к административной, гражданской и даже 
уголовной ответственности.

Административная ответственность может быть 
в виде штрафа за нарушение разрешительной до-
кументации, санитарных норм, правил пожарной 
безопасности и т.д.

Гражданская ответственность может наступить 
за причинение вреда здоровью или имуществу по-
требителей, например, в случае поломки автомата 
или некачественного товара.

В отдельных случаях (например, при торговле 
контрафактной продукцией или грубом нарушении 
санитарных норм) может наступать уголовная от-
ветственность.

Судебная практика, связанная с вендингом

Судебная практика по делам, связанным с вендин-
говым бизнесом, довольно разнообразна и отража-
ет различные проблемы, с которыми сталкиваются 
предприниматели. К сожалению, нет единой базы 
данных судебных решений, специфически посвя-
щенной вендингу. Суды крайне часто рассматри-
вают дела о незаконной установке автоматов без 
необходимых разрешений и согласований с соб-
ственниками помещений или местными властями. 
Результат обычно –  предписание об удалении авто-
матов. С определённой периодичностью возникают 
споры между владельцами вендинга и собственни-
ками помещений по поводу условий аренды, пла-
тежей, расторжения договоров. Суды рассматри-
вают обоснованность претензий каждой стороны 
и принимают решения в соответствии с условиями 
договора и действующим законодательством. Бы-
вают прецеденты, когда суды рассматривают дела 
о нарушении правил благоустройства территории, 
связанных с размещением автоматов (например, 
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неправильное размещение, неубранная террито-
рия вокруг автоматов, нарушение правил торгового 
центра, где установлен автомат и др.).

Часто суды рассматривают претензии потреби-
телей к качеству товаров, продающихся через ав-
томаты. Операторы вендинга могут быть привле-
чены к ответственности за продажу некачествен-
ных или просроченных товаров. Немногочислен-
ны, но тем не менее иногда встречающиеся случаи 
несоответствия маркировки товаров требованиям 
законодательства суды так же принимают к рас-
смотрению. Большое количество исковых заявле-
ний в части нарушений прав потребителей при ис-
пользовании автоматов (например, отказ в возвра-
те товара, невозможность получить информацию 
о товаре).

Присутствуют дела, связанные с нарушением 
правил использования контрольно- кассовой техни-
ки (ККТ), несвоевременной отправки данных в на-
логовые органы, а так же налоговые споры, свя-
занные с определением налоговой базы, примене-
нием налоговых льгот и т.д. Суды часто рассматри-
вают страховые споры владельцев торговых авто-
матов со страховыми компаниями о возмещении 
ущерба, причиненного вандализмом или кражей. 
В случае краж или вандализма суды могут рассма-
тривать дела об установлении виновных лиц. Без-
условно, огромное количество дел в части споров 
между владельцами торгового автомата и постав-
щиками товаров. Такие дела как правило связаны 
с неисполнением или ненадлежащим исполнением 
договорных обязательств.

Резюмируя анализ судебной практики, мож-
но сказать, что суды уделяют большое внимание 
наличию и содержанию договоров, разрешитель-
ных документов, актов обследования и других до-
кументов. Хорошо оформленная документация 
существенно повышает шансы на успешное раз-
решение спора. Свидетельские показания могут 
играть важную роль в установлении фактических 
обстоятельств дела.

Анализ судебной практики по вендингу пока-
зывает, что по своей сути большинство споров 
связано с недостаточным соблюдением законо-
дательства, неправильным оформлением дого-
воров и некачественным управлением бизнесом. 
Поэтому, тщательное планирование, юридическое 
сопровождение и строгое соблюдение всех норм 
и правил –  залог успешной и безопасной работы 
в этой сфере.

Предложения по усовершенствованию 
и систематизации правовых основ вендингового 
бизнеса

Принятие единого закона «О вендинге» значительно 
упростила бы жизнь предпринимателям, реализу-
ющим свои товары путём продажи их через любые 
торговые автоматы.

Предложить полноценный закон «О вендин-
ге» –  задача, требующая глубокой экспертизы 
в юриспруденции, экономике и других областях. 

Это сложный документ, который должен учитывать 
множество нюансов и взаимодействовать с други-
ми нормативными актами.

Структура данного закона, с указанием основ-
ных разделов и потенциального содержания, ви-
дится следующим образом (табл. 2).

Таблица 2

Глава 1. Общие 
положения

Статья 1. Предмет регулирования настоя-
щего Федерального закона
Статья 2. Основные понятия
Статья 3. Цели настоящего Федерального 
закона
Статья 4. Законодательство Российской 
Федерации, применяемое к отношениям, 
регулируемым настоящим Федеральным 
законом

Глава 2. Разме-
щение и эксплуа-
тация вендинго-
вых аппаратов

Статья 5. Размещение вендинговых аппа-
ратов
Статья 6. Технические требования к вен-
динговым аппаратам
Статья 7. Ответственность за несоблюде-
ние требований к размещению и эксплуа-
тации

Глава 3. Товары, 
реализуемые че-
рез вендинговые 
аппараты

Статья 8. Требования к товарам
Статья 9. Лицензирование и сертификация

Глава 4. Оплата 
и фискализация

Статья 10. Использование контрольно- 
кассовой техники (ККТ)
Статья 11. Способы оплаты
Статья 12. Защита персональных данных

Глава 5. Кон-
троль и надзор

Статья 13. Органы государственного кон-
троля и надзора
Статья 14. Меры ответственности

Глава 6. Заклю-
чительные поло-
жения

Статья 15. Вступление в силу настоящего 
Федерального закона

Это лишь примерная структура. Безусловно, 
полный закон должен содержать гораздо больше 
статей, детализирующих каждое положение и учи-
тывающих множество специфических ситуаций. 
Кроме того, необходимо учитывать региональные 
особенности и взаимодействие с другими норма-
тивными актами.

Заключение

Совершенно верно отметил Сергеев И. В. в своей 
работе «О некоторых проблемах в сфере вендин-
говой торговли» [1, с. 38], что одним из главных 
препятствий развития вендинга является несовер-
шенство законодательной базы, регулирующей вен-
динговую торговлю. Развитие вендинга на отече-
ственном рынке значительно опередило правовое 
регулирование данной отрасли.

Вендинг постоянно развивается, и появляются 
новые направления, ориентированные на расту-
щие потребности и тренды рынка. В последнее вре-
мя всё чаще можно видеть так называемый «вен-
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динг здорового питания», который предлагает ку-
пить через автомат фрукты, овощи, орехи, йогурты, 
смузи, свежевыжатые соки, воду. Фокус на органи-
ческих и безглютеновых продуктах. Часто стали 
появляться автоматы по продажи готовой еды –   
Салаты, супы, каши, приготовленные с использо-
ванием свежих ингредиентов и без консервантов.

Технологии, которые применяются при произ-
водстве новых торговых автоматах позволяют про-
изводить интеграцию с приложениями для заказа 
и доставки продуктов из автомата прямо на дом 
или в офис, а также использование данных о пред-
почтениях клиентов для предложения персонали-
зированных товаров и предложений и настройку 
регулярной доставка выбранных товаров в авто-
мат.

Во многих странах уже внедрены технологии, 
которые позволяют использовать технологию рас-
познавания лица и осуществление возможно-
сти подбора персонализированных предложений 
и оплаты без карт, прием криптовалюты в качестве 
платежного средства.

Автоматы с использованием искусственного ин-
теллекта позволяют осуществлять анализ спроса, 
прогнозирование продаж, оптимизация ассорти-
мента.

Всё чаще вендинговые автоматы появляются 
в необычных локациях, таких как больницы, где 
в автоматах продаются товары первой необходи-
мости для пациентов и персонала, спортивные за-
лы, где продают спортивное питание, воду, поло-
тенца и т.д.

Есть автоматы, которые предлагают комбини-
рованные товары в одном автомате (например, на-
питки, снеки и товары личной гигиены).

Учитывая развитие новых направлений, край-
не важно успевать адаптировать под них правовую 
базу, регулярно её совершенствовать для упроще-
ния ведения данного бизнеса, а также для защиты 
граждан, которые приобретают товары через вен-
динговые автоматы.

Принятие единого закона, который бы регули-
ровал вендинговый бизнес, значительно упрости-
ло бы правовое регулирование данной сферы биз-
неса.
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LEGAL ASPECTS OF VENDING BUSINESS

Metlin K. N.
Moscow Innovation University

Recently, more and more goods and even services are sold through 
vending (trading) machines. The relevance of the study is justified 
by the fact that in connection with the growing popularity of vending, 
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of course, there are a lot of legal issues, problems, disputes and dis-
agreements associated with this type of business. The purpose of 
the study is to identify common problems and legal gaps in the leg-
islation, as well as a proposal for improving and adapting the legal 
framework to the current situation in the vending market. To achieve 
this goal, the following tasks were solved: analysis of the origins of 
vending, analysis of legislation in the field of vending, study of the 
features of trade through vending in the Russian Federation and oth-
er countries, analysis of court decisions in this area, etc.

Keywords: vending, vending machine, responsibility, business, 
economics.
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Формы и меры таможенного контроля в целях обеспечения законности 
административно- юрисдикционной деятельности

Мовчан Алсу Замировна,
аспирант, Российская таможенная академия
E-mail: movchanaz@yandex.ru

Статья фокусируется на изучении нормативно- правовой базы 
(ЕАЭС, Союз), регламентирующей взаимоотношения меж-
ду субъектами на объединенном пространстве стран- членов 
евразийского интеграционного объединения. В ходе работы 
обосновывается потребность в упорядочении методов тамо-
женного надзора, что способствовало бы совершенствованию 
административных механизмов его осуществления и обеспе-
чило правомерность действий в сфере административной 
юрисдикции. Итогом исследования становится структуриро-
ванное представление как непосредственно форм таможенно-
го контроля, так и сопутствующих мероприятий, направленных 
на его эффективную реализацию.

Ключевые слова: обеспечение законности административно- 
юрисдикционной деятельности, формы таможенного контроля, 
меры, обеспечивающие таможенный контроль.

В современных условиях евразийская интегра-
ция характеризуется постоянным обновлением 
нормативно- правовой базы (ЕАЭС, Союза). Цен-
тральное место в этой системе занимают таможен-
ные нормы, которые особенно оперативно адапти-
руются к унифицированным экономическим меха-
низмам.

ТК ЕАЭС, введенный в 2018 году, открыл новую 
страницу в истории взаимоотношений между тамо-
женными структурами и участниками ВЭД. Основ-
ная задача данного документа –  оптимизировать 
и ускорить административное оформление това-
ров при пересечении границы.

Стоит отметить, что научное сообщество обра-
тило пристальное внимание на специфику и клас-
сификацию таможенных административных про-
цедур сравнительно недавно [1]. Эту тематику ча-
стично освещали в своих работах А. Б. Новиков [2], 
Г. В. Матвиенко [3], О. В. Гречкина [4]. Мы поддер-
живаем точку зрения ученых о существовании про-
цедурных элементов в современном таможенном 
праве [5, С. 67].

Процесс совершенствования административно- 
процедурного регулирования таможенных право-
отношений приобрел особую актуальность в све-
те внедрения международных стандартов –  спер-
ва в законодательство России, а затем, начиная 
с 2010 года, в правовую систему Таможенного со-
юза. Ведущие специалисты в области администра-
тивного права акцентируют внимание на необхо-
димости развития административно- процедурного 
подхода как базового компонента в модернизации 
публично- правовой области, включая контрольные 
и надзорные функции [6].

В рамках ТК ЕАЭС произошла значительная 
трансформация системы таможенного контроля, 
затронувшая не только терминологическую ба-
зу основной деятельности таможенных органов, 
но и практические аспекты её реализации. Такие 
нововведения закономерно повлекли за собой кор-
ректировку контрольных административных про-
цессов, которые теперь выстраиваются с учетом 
актуализированного инструментария форм и ме-
тодов проверки.

Примечательно, что новый кодекс существенно 
расширил трактовку понятия таможенного контро-
ля. Ранее, начиная с 2004 года (после введения ТК 
РФ 2003 года), определение практически дослов-
но повторяло формулировки Киотской конвенции. 
В период действия ТК ТС это понятие трактова-
лось как совокупность контрольных мер, применя-
емых таможенными структурами на основе систе-
мы управления рисками для обеспечения испол-
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нения законодательства Таможенного союза и на-
циональных норм стран- участниц (пп. 31 п. 1 ст. 4 
ТК ТС).

С принятием ТК ЕАЭС появилась новая фор-
мулировка: таможенный контроль представляет 
собой совокупность мер, применяемых таможен-
ными органами для проверки и (или) обеспече-
ния соблюдения как международных соглашений 
и нормативных актов в таможенной сфере, так 
и национального таможенного законодательства 
государств- членов (пп. 41 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС).

Законодательство впервые проводит чёткую 
дифференциацию контрольной деятельности та-
моженных структур на два направления: меропри-
ятия по контролю за соблюдением нормативных 
актов (как на уровне союза, так и национальном) 
и действия, гарантирующие их выполнение.

Наблюдаемые трансформации свидетельству-
ют об укреплении предупредительного элемента 
в механизме таможенного надзора, область при-
менения которого неуклонно расширяется. Транс-
формация административно- процедурного обеспе-
чения контрольных функций отражает переориен-
тацию с обнаружения правонарушений на их упре-
ждение. Подобная динамика характеризует всю 
современную архитектуру контрольно- надзорных 
механизмов государственных институтов.

В практике таможенного правоприменения дан-
ная концепция реализовалась через внедрение 
профилактических таможенных инспекций. Имен-
но этот вариант контрольных активностей подразу-
мевал законодатель, выделяя операции таможен-
ных органов, ориентированные на проверку испол-
нения законодательных требований.

Значимым новшеством ТК ЕАЭС в области та-
моженного контроля явилось формирование кон-
цепции «мер, обеспечивающих проведение тамо-
женного контроля» (ст. 119 ТК ЕАЭС) [7]. Можно 
констатировать, что комплекс форм таможенного 
контроля в сочетании с обеспечивающими меро-
приятиями формирует целостный арсенал инстру-
ментов таможенного надзора.

В ТК ЕАЭС претерпела изменения структура 
объектов таможенного надзора, что сопровожда-
лось рационализацией списка его форматов. Ста-
тья 322 ТК ЕАЭС значительно уменьшила количе-
ство форм таможенного контроля –  вместо двенад-
цати, существовавших ранее, сейчас функциони-
руют лишь семь. При этом нормотворец расширил 
дефиницию одной из базовых форм контрольной 
деятельности: ранее существовавшая «провер-
ка документов и сведений» эволюционировала 
в «проверку таможенных, иных документов и (или) 
сведений».

Заслуживает внимания факт, что указанная 
форма контроля получила более тщательную про-
работку в ТК ЕАЭС. В настоящее время она клас-
сифицируется по временному признаку: провероч-
ные мероприятия могут быть инициированы до вы-
пуска товарных позиций, после их выпуска, а также 
в других предусмотренных законом ситуациях. По-
добное разделение обеспечивает возможность бо-

лее эластичного использования данного контроль-
ного механизма на разных стадиях таможенного 
оформления.

Согласно ст. 338 ТК ЕАЭС, некоторые прежние 
формы таможенного контроля были реклассифи-
цированы в категорию обеспечительных мер. По-
добная реорганизация представляется обосно-
ванной: наиболее эффективные формы контроля, 
такие как таможенная проверка, сохранили свой 
статус, отдельные формы были упразднены (на-
пример, контроль маркировки специальными мар-
ками и идентификационными знаками), а неко-
торые, включая устный опрос, перешли в разряд 
обеспечительных мер. Такая реструктуризация 
свидетельствует о планомерной систематизации 
контрольного инструментария, что способствует 
оптимизации соответствующих административных 
процедур.

ТК ЕАЭС также вводит новые понятия, среди ко-
торых «аннулирование выпуска товаров» (ст. 118 
ТК ЕАЭС) и другие терминологические новшества. 
Стоит отметить, что в предшествующем ТК РФ про-
цессуальный аспект таможенного контроля опре-
делялся через установление порядка проведения 
и конкретных форм контрольных мероприятий.

Таможенные органы располагают обширным 
арсеналом административно- предупредительных 
инструментов. Хотя основное предназначение этих 
мер заключается в предотвращении правонару-
шений, они носят императивный характер, реали-
зуясь через запреты и ограничения. В контексте 
таможенно- правовых взаимоотношений все участ-
ники внешнеэкономической деятельности обяза-
ны неукоснительно соблюдать установленные та-
моженным законодательством ограничительные 
нормы [8].

Исследование нововведений ТК ЕАЭС де-
монстрирует планомерное совершенствование 
административно- процедурного аппарата и раци-
онализацию правоприменительной практики тамо-
женных органов. Это позволяет проследить устой-
чивые тенденции в эволюции таможенного зако-
нодательства на фоне углубления экономической 
интеграции. В настоящее время мы наблюдаем 
становление обновленной системы нормативно- 
правовых актов, которые в дальнейшем окажут 
значительное воздействие на регулирование та-
моженных правоотношений как в масштабах ЕЭС, 
так и в пределах Российской Федерации [9].
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The article focuses on the study of the regulatory framework (EAEU, 
Union) governing the relationship between entities in the united 
space of the member countries of the Eurasian integration Asso-
ciation. In the course of the work, the need to streamline customs 
supervision methods is substantiated, which would contribute to im-
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implementation.
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Эволюция конституционно- правового статуса президента Рос-
сийской Федерации является, несомненно, значимым аспектом 
изучения политической системы государства. В современных 
условиях развития государства, когда общество сталкивается 
с экономическими кризисами, международными конфликтами 
и иными вызовами современности, роль главы государства 
становится особенно значимой. Рассмотрение эволюции раз-
вития правового статуса президента, анализ исторических 
и социальных факторов, непосредственно влияющих на со-
стояние власти, позволяет не только оценить текущее положе-
ние и роль президента страны, но и предсказать дальнейшие 
сценарии развития политической и социальной сферы жизни 
государства и общества. Актуальность данной темы также об-
условлена необходимостью анализа влияния конституционных 
норм, определяющих статус президента, на практику управ-
ления и взаимодействие между различными ветвями власти. 
Целью данной статьи является комплексный анализ эволюции 
конституционно- правового статуса президента Российской 
Федерации с момента его появления до настоящего времени. 
Задачи статьи включают исследование исторических этапов 
формирования президентского института, анализ изменений 
полномочий президента, а также оценку влияния этих изме-
нений на политическую систему и общественные отношения. 
Кроме того, в задачи настоящей статьи входит выявление со-
временных вызовов, с которыми сталкивается президентская 
власть, и разработка рекомендаций для дальнейших исследо-
ваний в этой области.

Ключевые слова: президент, конституция РСФСР, конститу-
ция РФ, конституционно- правовой статус, политический строй, 
разделение властей.

История президентской власти в России бе-
рет свое начало в переломном 1990 году. Именно 
тогда генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев, победив 
на внеочередных выборах съезда народных депу-
татов СССР 15 марта, стал первым президентом 
Советского Союза. Вскоре последовало принятие 
декларации о суверенитете России I съездом на-
родных депутатов РСФСР 12 июня того же года. 
Первоначально депутаты отвергли идею учреж-
дения президентского поста в республике, однако 
треть парламентариев инициировала вынесение 
этого вопроса на всенародное голосование, как 
того требовала Конституция.

Референдум состоялся 17 марта 1991 года па-
раллельно с голосованием о будущем СССР. По-
сле утверждения его итогов Верховным Советом 
РСФСР 24 апреля были приняты законодательные 
акты [6] и [7], регламентирующие статус и порядок 
избрания президента. Конституционные поправки 
от 24 мая 1991 года установили своеобразную «ги-
бридную» модель президентской республики: фор-
мально возглавляя исполнительную ветвь власти, 
президент де-факто находился в подчинении у за-
конодательных органов –  Съезда народных депу-
татов и Верховного Совета, не имея возможности 
самостоятельно формировать политический курс 
страны.

Существенное расширение президентских пол-
номочий произошло с принятием Закона РСФСР 
№ 1827–1 [8] от 1 ноября 1991 года, предоставив-
шего главе государства право приостанавливать 
не только акты исполнительной власти, но и реше-
ния руководителей республик. В 1992 году VI Съезд 
народных депутатов внес дополнительные измене-
ния, наделившие президента правом издавать ука-
зы по всем вопросам в пределах его компетенции 
при соблюдении конституционных норм [9]. Одна-
ко к концу 1992 года политическое противостояние 
между Президентом и Парламентом обострилось, 
и VII Съезд народных депутатов значительно огра-
ничил полномочия президента, установив, что Пра-
вительство подотчетно не только ему, но и Съезду 
народных депутатов и Верховному Совету.

Одним из ключевых изменений в условиях на-
растающего конфликта стало дополнение ста-
тьи 121–6 Конституции РСФСР, которое четко уста-
навливало, что полномочия Президента не могут 
быть использованы для изменения национально- 
государственного устройства России или для ро-
спуска законно избранных органов власти. В слу-
чае, если президент и вице-президент не могли 
выполнять свои обязанности, их полномочия пере-
ходили к Председателю Совета Министров, а за-
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тем к председателю Верховного Совета, что созда-
ло новый легитимный механизм передачи власти 
к Верховному Совету.

На фоне этих изменений дополнения к Консти-
туции РСФСР, касающиеся первоочередных зако-
нопроектов, предложенных Президентом, а также 
его статуса как верховного главнокомандующего, 
утратили свою актуальность. Однако 12 декабря 
1992 года Съезд народных депутатов РФ принял 
Постановление № 4079–1 «О стабилизации кон-
ституционного строя РФ» [10], которое стало ком-
промиссным решением. Этот документ установил 
правило, согласно которому до проведения рефе-
рендума по основным положениям новой консти-
туции положения о приостановлении указов пре-
зидента и предоставлении права законодательной 
инициативы правительству не вступали в силу. Та-
ким образом, модель президентства, изначально 
задуманная как президентская республика, приоб-
рела «гибридные» черты, поскольку не устраняла 
полномочия Советов, что в конечном итоге приве-
ло к попыткам парламентариев снизить влияние 
Президента.

Конституция РФ, принятая 12 декабря 1993 го-
да [1], ознаменовала кардинальную трансформа-
цию политического устройства государства. В от-
личие от предшествующей Конституции 1978 года, 
где президентские полномочия характеризовались 
размытостью формулировок [5], новый основной 
закон четко регламентировал статус и компетен-
ции главы государства, существенно расширив 
сферу его влияния.

Статья 80 нового основного закона закрепила 
за Президентом статус главы государства, что ра-
дикально изменило его положение в системе госу-
дарственной власти. Если прежняя конституцион-
ная модель не предусматривала четкого разгра-
ничения полномочий, то новая Конституция обе-
спечила президенту автономность в принятии ре-
шений от других ветвей власти, что значительно 
повысило эффективность государственного управ-
ления.

Важнейшим нововведением стало законода-
тельное закрепление принципа разделения вла-
стей, который лишь формально присутствовал 
в Конституции РСФСР. Согласно статье 83, прези-
дент получил право формировать правительство 
через назначение и отстранение его председате-
ля –  полномочие, которого не было в Конституции 
1978 года. Это нововведение существенно усили-
ло влияние главы государства на исполнительную 
власть.

Одновременно с расширением полномочий бы-
ли внедрены механизмы конституционного контро-
ля за президентской властью. Статья 125 надели-
ла Конституционный Суд правом проверять прези-
дентские акты на соответствие основному закону –  
важная новелла, отсутствовавшая в прежней кон-
ституции. Таким образом, новый конституционный 
статус Президента не только укрепил его властные 
позиции, но и создал систему сдержек и противо-
весов, обеспечивающую более сбалансированное 

функционирование государственного механизма 
по сравнению с предыдущим основным законом.

Первое десятилетие XXI века ознаменовалось 
существенной трансформацией конституционно- 
правового положения президента РФ, что приве-
ло к значительным переменам в архитектуре госу-
дарственной власти. Ключевым преобразованием 
стала реформа 2004 года, упразднившая прямые 
выборы руководителей регионов. Новый порядок 
наделил главу государства правом самостоятель-
но определять кандидатуры губернаторов [4], что 
значительно усилило централизацию власти и рас-
ширило президентское влияние на региональном 
уровне.

Знаковой вехой в развитии института прези-
дентства стала конституционная реформа 2008 го-
да, увеличившая президентский срок с четырех 
до шести лет [2]. Это нововведение, вызвавшее 
неоднозначную реакцию в обществе и экспертных 
кругах, предоставило главе государства более ши-
рокие временные возможности для реализации 
долгосрочных стратегических программ и обеспе-
чения преемственности политического курса. Од-
нако часть общества восприняла эти изменения 
как потенциальную угрозу демократическим прин-
ципам управления.

Существенно возросло влияние президента 
на законотворческий процесс благодаря расшире-
нию его полномочий в отношении Федерального 
Собрания. Право президентского вето стало дей-
ственным инструментом контроля над законода-
тельной деятельностью парламента. Таким обра-
зом, модификация правового статуса президента 
в 2000-х годах отразила тенденцию к усилению 
централизации власти и созданию более жесткой 
системы государственного управления, что опре-
делило последующую траекторию развития поли-
тической системы России.

Конституционная реформа 2020 года внесла 
кардинальные коррективы в правовой статус гла-
вы российского государства [3]. Ключевые изме-
нения затронули не только временные рамки пре-
зидентских полномочий, конституционно закрепив 
правило о двух сроках подряд, но и существенно 
расширили сферу президентского влияния. Осо-
бое значение приобрели новые прерогативы пре-
зидента в формировании кабинета министров 
и осуществлении контроля над важнейшими госу-
дарственными институтами. Расширение полномо-
чий в сфере судебных назначений и руководства 
правоохранительными органами значительно уси-
лило президентское влияние на судебную систему 
и силовые структуры, укрепив вертикаль власти.

Конституционные новеллы 2020 года спрово-
цировали оживленную общественную дискуссию 
о природе и пределах президентской власти. В экс-
пертном сообществе развернулись активные об-
суждения потенциальных последствий этих пре-
образований для государственного развития. Ряд 
аналитиков высказывал озабоченность возмож-
ным ущемлением демократических институтов 
и гражданских свобод. В центре общественных 
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дебатов оказался вопрос о необходимости сохра-
нения равновесия между результативным государ-
ственным управлением и демократическими прин-
ципами. Высказывались сомнения относительно 
способности обновленной системы власти эффек-
тивно реагировать на внутренние и внешние вы-
зовы. Однако текущая ситуация, когда усиленный 
институт президентства позволяет государству 
успешно противостоять беспрецедентному внеш-
нему давлению и санкционному режиму, демон-
стрирует необоснованность подобных опасений.

В современных реалиях правовой статус прези-
дента России подвергается серьезным испытани-
ям, обусловленным преимущественно внешнеполи-
тической обстановкой. На фоне возрастающей гло-
бальной турбулентности и беспрецедентного санк-
ционного давления, особенно усилившегося после 
начала Специальной военной операции, глава го-
сударства вынужден трансформировать управлен-
ческие подходы для поддержания внутренней ста-
бильности и защиты конституционных прав граж-
дан. Обострение международной напряженности 
и экономические ограничения диктуют необходи-
мость укрепления вертикали власти, обществен-
ной консолидации и усиления мер по обеспечению 
национального суверенитета и безопасности. Эти 
факторы естественным образом способствуют уси-
лению президентского института и могут обусло-
вить дальнейшее расширение его компетенций.

Дальнейшая эволюция института президент-
ства в России вызывает оживленные дискуссии 
в экспертном сообществе. Аналитики рассматри-
вают различные сценарии развития: от дальней-
шего усиления президентских полномочий как 
ответа на растущие угрозы, что может привести 
к определенной централизации власти, до воз-
можного движения в сторону демократизации под 
влиянием общественного запроса на большую от-
крытость политической системы. Ключевым фак-
тором успешного развития президентского инсти-
тута представляется способность сохранять рав-
новесие между эффективностью государственно-
го управления и обеспечением гражданских прав 
и свобод, что является фундаментальным услови-
ем государственной стабильности.

Подводя итоги, следует подчеркнуть, что транс-
формация конституционно- правового положения 
президента РФ представляет собой многоэтапный 
процесс, неразрывно связанный с политическими 
и социальными преобразованиями в стране. На-
чиная с конституционных поправок 1978 года [5] 
и до принятия действующей Конституции, институт 
президентства претерпел существенную эволю-
цию, характеризующуюся расширением властных 
полномочий и модификацией механизмов контро-
ля, что привело к формированию президентоцен-
тричной модели государственного управления.

Современная система конституционного регу-
лирования президентского статуса создает осно-
ву для эффективного государственного управле-
ния, что приобретает особую значимость в теку-
щих условиях. При этом практическая реализация 

конституционных норм выявляет ряд проблемных 
аспектов, требующих дальнейшего научного ос-
мысления и общественного обсуждения.

Перспективными направлениями дальнейших 
исследований представляются анализ механиз-
мов взаимодействия президентской власти с ины-
ми государственными институтами, изучение вли-
яния общественных настроений на эволюцию пре-
зидентского статуса, а также исследование воз-
действия международной конъюнктуры и внутрен-
них вызовов на развитие института президентства 
в России. Углубленное изучение этих аспектов 
позволит не только лучше понять существующие 
тенденции, но и прогнозировать возможные траек-
тории развития президентской власти, что состав-
ляет важную задачу современной политической 
и правовой науки.
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THE EVOLUTION OF THE CONSTITUTIONAL AND 
LEGAL STATUS OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN 
FEDERATION

Moiseev I. A.
All-RussianStateUniversityofJustice

The evolution of the constitutional and legal status of the President 
of the Russian Federation is undoubtedly a significant aspect of 
studying the political system of the state. In the current conditions 
of state development, when society faces economic crises, interna-
tional conflicts, and other contemporary challenges, the role of the 
head of state becomes particularly important. Examining the evolu-
tion of the legal status of the president and analyzing the historical 
and social factors that directly influence the state of power allows 
us not only to assess the current position and role of the country’s 
president but also to predict further scenarios for the development 
of the political and social spheres of life in the state and society. The 
relevance of this topic is also determined by the need to analyze 
the impact of constitutional norms that define the status of the pres-
ident on management practices and the interaction between vari-
ous branches of power. The aim of this article is to provide a com-
prehensive analysis of the evolution of the constitutional and legal 
status of the President of the Russian Federation from its inception 
to the present day. The tasks of the article include investigating the 
historical stages of the formation of the presidential institution, ana-
lyzing changes in the powers of the president, and assessing the 
impact of these changes on the political system and social relations. 
Additionally, the article aims to identify the modern challenges faced 
by presidential power and develop recommendations for further re-
search in this area.

Keywords: president, RSFSR constitution, RF constitution, consti-
tutional and legal status, political system, separation of powers.
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К вопросу о необходимости правовой регламентации института 
общественного помощника прокурора

Потапова Лариса Валерьевна,
доцент кафедры прокурорской деятельности Уральского 
государственного юридического университета
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Научная статья посвящена исследованию вопросов правового 
регламентирования организации и деятельности обществен-
ных помощников в органах прокуратуры Российской Федера-
ции. В статье отмечается, что в современных условиях работа 
общественных помощников в органах прокуратуры приобре-
тает особую актуальность, что обуславливает необходимость 
четкого правового регулирования всех аспектов организации 
и работы данного института.
Подчеркивается, что базовой проблемой института обществен-
ных помощников органов прокуратуры на современном этапе 
является отсутствие единой правовой регламентации на уров-
не федерального законодательства, несогласованность, раз-
розненность в регулировании на уровне организационно- 
распорядительных актов прокуратур субъектов Российской 
Федерации, а как следствие, –  проблема различия правового 
положения кандидатов и уже действующих общественных по-
мощников.
Анализ организационно- распорядительных актов прокуроров 
субъектов Российской Федерации позволяет сделать вывод 
о необходимости формирования единого перечня требова-
ний, порядка привлечения общественных помощников, осу-
ществления ими деятельности (в частности, вопросы рабочего 
времени и его учёта), прекращения соответствующего статуса 
путём двой ного регулирования –  закрепления базовых поло-
жений в рамках Федерального закона «О прокуратуре Россий-
ской Федерации» с предоставлением Генеральному прокурору 
Российской Федерации права на определение дополнительных 
особенностей в целях обеспечения возможности адаптировать 
институт общественных помощников под конкретные нужды 
органов прокуратуры.
В заключение сделан вывод о необходимости тщательной пра-
вовой регламентации института общественных помощников 
в органах прокуратуры.

Ключевые слова: прокуратура Российской Федерации; обще-
ственный помощник; служба в прокуратуре; правовой статус.

В современных условиях работа общественных 
помощников в органах прокуратуры при обрета-
ет особую актуальность, что обуславливает необ-
ходимость четкого правового регулирования всех 
аспектов организации и работы данного института.

Анализ исторических этапов позволил прийти 
к выводу о том, что в качестве одного из ключевых 
источников правового регулирования деятельности 
общественных помощников органов прокуратуры 
стоит рассматривать Уголовно- процессуальный ко-
декс РСФСР 1922 года, положения которого уста-
навливали возможность участия гражданских лиц 
в поддержании обвинения по уголовным делам.

Издание Народным комиссариатом юстиций 
РСФСР Циркуляра № 67 1922 года[1], Циркуляра 
№ 1 1923 года[2], Циркуляра № 10 1926[3] года пре-
следовало цель обозначения особенностей право-
вого статуса общественных обвинителей от проку-
ратуры (по факту, первых общественных помощ-
ников), процедуры организации их деятельности.

В дальнейшем, сформировавшийся в Ураль-
ской прокуратуре, а затем, и в иных прокуратурах 
СССР институт групп содействия прокуратуре, был 
подвергнут централизованному правовому регу-
лированию со стороны Народного комиссариата 
юстиций РСФСР путём издания соответствующих 
Положений 1932[4] и 1936 [5]годов. Данными доку-
ментами в полной мере определялась специфика-
ция общественных помощников, их правовой ста-
тус. Кроме того, правоприменительной практикой 
были выработаны особые средства защиты дан-
ных субъектов от преступных посягательств.

В послевоенное время наблюдается отход 
от идеи централизованного регулирования дея-
тельности общественных помощников органов 
прокуратуры.

В период существования Российской Федера-
ции, попытки урегулировать деятельность обще-
ственных помощников органов прокуратуры как 
законодателем, так и Генеральным прокурором РФ 
произведены не были.

В 2008 году Следственный комитет при проку-
ратуре РФ предпринял попытку упорядочить де-
ятельность общественных помощников в данном 
органе прокуратуры. После выведения Следствен-
ного комитета из системы прокуратуры, регламен-
тация деятельности общественных помощников 
органов прокуратуры стала осуществляться с по-
мощью организационно- распорядительных доку-
ментов прокуроров субъектов РФ.

На этом основании представляется, что базо-
вой проблемой института общественных помощ-
ников органов прокуратуры на современном этапе 
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является отсутствие единой правовой регламен-
тации на уровне федерального законодательства, 
несогласованность, разрозненность в регулирова-
нии на уровне организационно- распорядительных 
актов прокуратур субъектов Российской Федера-
ции, а как следствие, –  проблема различия пра-
вового положения кандидатов и уже действующих 
общественных помощников.

Сегодня достаточно остро обозначена необ-
ходимость придания некоторым элементам дея-
тельности общественного помощника именно им-
перативного статуса, в частности, правам, обя-
занностям, мерам поощрения и ответственности, 
гарантиям и иным.. Потребность в правовом ре-
гулировании в полном объёме может быть удов-
летворена за счёт комплексных изменений ряда 
законодательных актов (в частности, Федерально-
го закона «О прокуратуре Российской Федерации» 
[6], Уголовного Кодекса Российской Федерации[7], 
Уголовно- процессуального кодекса Российской 
Федерации[8] и других правовых документов).

В рамках научных исследований интересующей 
проблемы немаловажно сформулировать четкие 
формулировки, позволяющие в достаточной сте-
пени раскрыть суть и содержание института об-
щественных помощников в органах прокуратуры 
РФ, а именно: стоит определять общественного 
помощника прокурора как лицо, добровольно осу-
ществляющее деятельность в органах прокурату-
ры на безвозмездных и общественных началах. 
В качестве основных начал деятельности обще-
ственных помощников стоит рассматривать закон-
ность, соблюдение прав и свобод человека и граж-
данина, добровольность и безвозмездность.

На данный момент времени, основным функцио-
нальным назначением общественных помощников 
является оказание организационно- технической 
помощи прокурорским работникам. С учётом исто-
рического опыта деятельности групп содействия 
прокуратуре и института общественных обвините-
лей, представляется возможным наделить опре-
делённую категорию общественных помощников, 
отвечающих дополнительным требованиям и про-
шедших дополнительные проверочные меропри-
ятия правами на осуществление по поручению 
прокурора специальных полномочий, таких как 
рассмотрение отдельных обращений/проведении 
проверочных мероприятий, поддержание обвине-
ния по уголовным делам, рассматриваемых миро-
выми судами.

Последующий анализ места в обществе и при-
роды института общественных помощников позво-
ляет характеризовать его, с теоретической точки 
зрения, как форму взаимодействия органов проку-
ратуры с общественностью и как особый формат 
волонтёрской работы.

Анализ организационно- распорядительных ак-
тов прокуроров субъектов Российской Федерации 
позволяет сделать вывод о необходимости фор-
мирования единого перечня требований, порядка 
привлечения общественных помощников, осущест-
вления ими деятельности (в частности, вопросы 

рабочего времени и его учёта), прекращения со-
ответствующего статуса путём двой ного регулиро-
вания –  закрепления базовых положений в рамках 
Федерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации» с предоставлением Генеральному про-
курору Российской Федерации права на определе-
ние дополнительных особенностей в целях обеспе-
чения возможности адаптировать институт обще-
ственных помощников под конкретные нужды ор-
ганов прокуратуры. При установлении требований 
и процедуры назначения общественных помощни-
ков в обязательном порядке необходимо исходить 
из «качественно- количественного баланса» в поль-
зу предъявления повышенных требований к канди-
датам в общественные помощники и усложнения 
соответствующих процедур, дабы обеспечить при-
ток квалифицированных кандидатов, способных от-
ветственно выполнять возложенные на них задачи.

В качестве обязательных требований, предъяв-
ляемых к кандидатам и действующим обществен-
ным помощникам, подлежащих обязательному 
нормативному закреплению, стоит рассматривать 
требования к уровню образования, наличию граж-
данства Российской Федерации. Предполагается 
также в качестве обязательного требования –  от-
сутствие ограничений, налагаемых на основании 
решения суда (судимость, наличие статуса иноа-
гента и т.д.). В качестве субъекта, уполномоченно-
го принимать решения о назначении общественных 
помощников, необходимо рассматривать террито-
риальных прокуроров обоих уровней (как проку-
роров города/района, так и прокуроров субъектов) 
в зависимости от уровня прокуратуры, в которой 
общественный помощник планирует осуществлять 
свою деятельность.

Представляется, что процедура проведения 
вступительных испытаний и их виды должны опре-
деляться организационно- распорядительными до-
кументами Генерального прокурора Российской 
Федерации. При этом, целесообразным решением 
представляется использовать комбинированную 
систему вступительных испытаний, состоящую 
из тестирования и собеседования. Максималь-
но допустимая штатная численность обществен-
ных помощников должна иметь привязку к числен-
ности штата прокурорских работников в конкрет-
ном органе.

Основания прекращения деятельности обще-
ственных помощников (виновные и невиновные) 
подлежат обязательному закреплению в феде-
ральном законодательстве. В числе ключевых 
оснований: использование служебных докумен-
тов в целях, не связанных с деятельностью обще-
ственного помощника; ненадлежащее исполнение 
общественным помощником своих обязанностей, 
собственное волеизъявление и соглашение сто-
рон.

Данные основания прекращения статуса под-
лежат обязательному закреплению в федераль-
ном законе, в целях обеспечения правовой про-
зрачности организации и деятельности института 
общественных помощников, а также установления 
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некоторой гарантированной защищенности дан-
ных лиц. Определение субъекта, уполномоченного 
на принятие решений о прекращении статуса об-
щественного помощника, должно быть выстроено 
по аналогии с процедурой их назначения.

Стоит подчеркнуть, что реализация института 
общественных помощников допустима в том чис-
ле, при организации деятельности специализиро-
ванных прокуратур (военных, прокуратур по надзо-
ру за исполнением уголовных наказаний, надзору 
за исполнением законов на особо режимных объ-
ектах). Привлечение указанных лиц должно осу-
ществляться с учётом специфики организации де-
ятельности и правового статуса конкретных специ-
ализированных прокуратур.

Работа над закрепление правового положения 
общественного помощника прокурора требует уче-
та определенных нюансов: во-первых, необходимо 
установить определённый часовой порог выработ-
ки для общественных помощников в целях обес-
печения эффективности и стабильности деятель-
ности органов прокуратуры, а также обеспечения 
возможности реализации некоторых гарантий об-
щественных помощников; во-вторых, требуется ис-
пользовать механизмы централизованного контро-
ля за деятельностью общественных помощников 
органов прокуратуры, реализация которого пред-
полагается через наделение отдельного прокурор-
ского работника обязанностью по контролю и над-
зору за общественными помощниками в качестве 
основного вида деятельности; в третьих, существу-
ет нужда в наделении общественных помощников 
правом на получение документа, подтверждающе-
го личность и правовой статус.

Безусловно, при этом потребуется разработ-
ка специальной формы удостоверения, отличного 
от удостоверения прокурорского работника с уче-
том минимизации риска использования такого до-
кумента в противоправных целях. Право на утверж-
дение форм соответствующих документов должно 
принадлежать Генеральному прокурору Россий-
ской Федерации. Отдельного анализа заслуживают 
процедуры поощрения общественных помощников.

Правовому закреплению подлежат такие обя-
занности общественных помощников, как обязан-
ность по уведомлению прокурора об ряде обсто-
ятельств, таких как привлечение общественного 
помощника к ответственности или же попытках 
склонения его к совершению коррупционного пре-
ступления, обязанности обеспечивать конфиден-
циальность полученных сведений, обязанность 
по обеспечению сохранности документов, под-
тверждающих статус общественного помощника.

Необходимо законодательное закрепление мер 
дисциплинарной ответственности общественных 
помощников органов прокуратуры с определением 
обязанности Генерального прокурора Российской 
Федерации по определению порядка привлечения 
указанных лиц к данному виду ответственности.

Представляется, дискуссионным является во-
прос о предоставлении общественным помощни-
кам ряда гарантий, к примеру, права на присвое-

ние классного чина «юрист 2 класса», зачёта вре-
мени пребывания в статусе общественного помощ-
ника в период необходимого времени пребывания 
в предыдущем классном чине, права на зачисле-
ние в кадровый резерв и преимущественный при-
ём на службу в органы прокуратуры и ряд иных.

Такими образом, институт общественных по-
мощников прокуратуры на сегодняшний день явля-
ется данностью, вместе с тем, несмотря на актив-
ную деятельность исследуемых субъектов, до на-
стоящего времени не решены проблемы правовой 
регламентации ключевых положений их статуса, 
не обозначены базис и особенности их работы. От-
меченные обстоятельства, усиленные острой необ-
ходимостью прокуратуры Российской Федерации 
в общественных помощниках, обуславливают по-
требность в тщательном правовом регулировании.

Литература

1. Циркуляр Народного комиссариата юстиции 
РСФСР № 67 от 29.07.1922 года // Еженедель-
ник советской юстиции 1922, № 28, С. 14–15;

2. Циркуляр № 1 от 3 января 1923 г. «О задачах 
прокуратуры и правилах допущения обще-
ственных обвинителей к выступлениям на су-
де» // Еженедельник советской юстиции 1923. 
№ 1. С. 24–25;

3. Циркуляр № 10 от 13 января 1926 г. «О рас-
пределении обязанностей между помощника-
ми прокуроров в уезде» // Еженедельник со-
ветской юстиции. 1926. № 4. С. 124;

4. Положение о группах содействия прокуратуре, 
утвержденное коллегией НКЮ РСФСР 10 сен-
тября 1932 г. // Сборник циркуляров и разъяс-
нений НКЮ РСФСР. М. Госиздат, 1934;

5. Положение о группах содействия прокурату-
ре 1936 г.утвержденное прокурором РСФСР // 
Изд.суда и прокуратуры, 1936;

6. Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202–
1 «О прокуратуре Российской Федерации» 
(с изм. и доп. от 12.12.2023 N 594-ФЗ) //(Ведо-
мости Съезда народных депутатов Российской 
Федерации и Верховного Совета Российской 
Федерации, 1992, N 8, ст. 366; СЗ РФ, 1995, N 
47, ст. 4472);

7. Уголовный кодекс Российской Федерации» 
от 13.06.1996 N 63-ФЗ № 63-ФЗ (с изм. и доп. 
от 11.03.2024 N 43-ФЗ) // СЗ РФ. 1996. № 25. 
Ст. 2954;

8. Уголовно- процессуальный кодекс Российской 
Федерации от 18.12.2001 г. N 174-ФЗ (с изм. 
и доп. от 14.02.2024 N 15-ФЗ) // СЗ РФ. 2001. 
№ 52 (часть I). Ст. 4921.

ON THE NEED FOR LEGAL REGULATION OF THE 
INSTITUTION OF PUBLIC ASSISTANTS TO THE 
PROSECUTOR

Potapova L. V.
Ural State Law University

This scientific article is dedicated to the examination of the legal 
regulation concerning the organization and activities of public as-
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sistants in the prosecutor’s office of the Russian Federation. It high-
lights that, under modern conditions, the role of public assistants in 
the prosecutor’s office is becoming increasingly significant, which 
necessitates a clear legal framework governing all aspects of the 
organization and functioning of this institution.
The article emphasizes that a primary issue faced by the institu-
tion of public assistants to the prosecutor’s office at this stage is 
the absence of unified legal regulation at the federal level. There 
is inconsistency and fragmentation in regulation at the level of or-
ganizational and administrative acts issued by the prosecutors of 
the constituent entities of the Russian Federation. Consequently, 
this leads to disparities in the legal status of both candidates and 
existing public assistants. An analysis of these organizational and 
administrative acts reveals the need to establish a comprehensive 
list of requirements, procedures for engaging public assistants, and 
guidelines for their activities (particularly regarding working hours 
and their accounting). Furthermore, it suggests that the termination 
of their status should be regulated through a dual approach: secur-
ing fundamental provisions within the Federal Law “On the Prose-
cutor’s Office of the Russian Federation,” while granting the Prose-
cutor General of the Russian Federation the authority to determine 
additional features to adapt the institution of public assistants to the 
specific needs of the prosecutor’s office.
In conclusion, it is asserted that meticulous legal regulation of the 
institution of public assistants in the prosecutor’s office is essential.

Keywords: Prosecutor›s Office of the Russian Federation; public 
assistant; service in the prosecutor›s office; legal status.
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исследования
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Российской таможенной академии
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Статья отражает результаты диссертационного исследова-
ния, полученные в рамках анализа современного состояния 
административно- правового регулирования деятельности 
таможенных органов по контролю за объектами интеллекту-
альной собственности, пересылаемыми в международных 
почтовых отправлениях. В контексте ознакомления с элемен-
тами административно- правового регулирования: норм ад-
министративного права, актов толкования норм администра-
тивного права, актов применения норм административного 
права и административно- правовых отношений был выра-
ботан авторский методологический подход к изучению пред-
метной области, который заключается в выделении двух ме-
ханизмов административно- правовой защиты таможенными 
органами объектов интеллектуальной собственности, пересы-
лаемых в международных почтовых отправлениях, представ-
ленных в виде двух порядков: общего и частного. Благодаря 
которому были выявлены актуальные системные проблемы, 
предложены научно- обоснованные рекомендации по их ре-
шению и развитию указанной сферы деятельности таможен-
ных органов. Также был проведен социологический опрос, 
отдельные результаты которого также обнародуются в дан-
ной публикации. Методологические основы представлены 
диалектико- материалистического научным методом, а также 
иными научными методами, включая, такие как: логический, 
исторический, сравнительно- правовой, системно- структурный 
анализ, формально- юридический и др.

Ключевые слова: административная ответственность, 
административно- правовое регулирование, объекты интеллек-
туальной собственности, проблемы, международные почтовые 
отправления, компетенция, предупреждение, профилактика, 
таможенный контроль, таможенные органы.

Введение

Актуальность исследования предметной области 
продиктована значимым ущербом, который нано-
сится при совершении нарушения прав в отношении 
охраняемых объектов интеллектуальной собствен-
ности (далее –  ОИС), перемещаемых в ходе меж-
дународной торговли, в том числе при пересылках 
в международных почтовых отправлениях (далее –  
МПО), о чем свидетельствует информация, которую 
дают таможенные органы Российской Федерации 
(далее –  таможенные органы) по количеству запре-
щенных к ввозу МПО, содержащих контрафактную 
продукцию за 2016–2025 гг. [22]. Дополнительные 
проблемы проявляются в том, что защита админи-
стративным законодательством ОИС, в том числе 
пересылаемые в МПО, обеспечивается не в равной 
степени; нарушение принципов административной 
ответственности, связанное с осуществлением оди-
наковых действий, исходя из порядка перемещения 
ОИС в МПО (для личного пользования / коммер-
ческих целей), но наступлением разных послед-
ствий юридического характера; пробелы в адми-
нистративном законодательстве применительно 
к уничтожению орудий и предметов совершения 
административных правонарушений (далее –  АП), 
предусмотренных статьями, устанавливающих от-
ветственность за нарушение прав на ОИС.

ФТС России находится на острие борьбы с пе-
ремещением контрафактной продукции и уполно-
мочена на принятие мер по защите прав правооб-
ладателей на ОИС в отношении товаров, переме-
щаемых через таможенную границу ЕАЭС, в том 
числе по средствам МПО.

Тем не менее, при осуществлении данной де-
ятельности возникает ряд проблем, которые бы-
ли выявлены в ходе работы. Их представлению, 
предлагаемым сформулированным рекомендаци-
ям по их решению и развитию административно- 
правового регулирования (далее –  АПР) деятель-
ности таможенных органов по контролю за ОИС, 
пересылаемых в МПО, и посвящена данная статья.

Результатыиобсуждения

В контексте предметной области нельзя не отме-
тить труды таких отечественных ученых- юристов 
как: О. В. Гречкина [10], Е. С. Недосекова [14], 
Н. М. Кожуханов [11–13], С. А. Агамагомедова [7], 
М. А. Рыльская [18], Д. Н. Бахрах, Б. В. Россинский, 
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Ю. Н. Старилов [8, 17, 19], Д. А. Бражников, Е. Н. Яко-
вец, Н. Д. Эриашвили [9] и др., в которых вышеука-
занными учеными были рассмотрены отдельные 
проблемы АПР деятельности таможенных органов 
по контролю за ОИС, пересылаемых в МПО. Нашей 
исследовательской задачей выступает представле-
ние научных результатов, полученных в границах 
определенной рамками предметной области, за-
ложенной в диссертации.

Применяя и поддерживая точку зрения к виде-
нию структуры механизма АПР, которая была вы-
сказана учеными Н. В. Макарейко и А. П. Корене-
вым [5; 6, с. 41], автором в контексте комплексного 
системного изучения механизма АПР деятельно-
сти таможенных органов по контролю за ОИС, был 
выделен ряд специфических особенностей, свя-
занных с регламентацией перемещения товаров. 
Данное обстоятельство позволило получить науч-
ный результат, заключающийся в выделении двух 
механизмов административно- правовой защиты 
таможенными органами прав на ОИС, пересылае-
мых в МПО, представленных в виде двух порядков: 
общего (для товаров, пересылаемых для коммер-
ческих целей) и частного (для товаров, пересыла-
емых для личного пользования).

В рамках проведения анализа АПР деятельно-
сти таможенных органов по контролю за ОИС, пе-
ресылаемых почтой (в МПО) в ретроспективе был 
получен научный результат, позволяющий сказать, 
что как у почты, так и у защиты прав на ОИС до-
статочно долгая и обширная история. Почтовая де-
ятельность сама по себе осуществляется с X ве-
ка, понятие МПО существует с 1665 года, в это же 
время начинает развиваться институт защиты прав 
на ОИС. В целом проведенный ретроспективный 
анализ позволил выявить определенные тенден-
ции, которые отражают положительные и отрица-
тельные стороны АПР деятельности таможенных 
органов по контролю за ОИС, пересылаемых по-
чтой (в МПО) на разных этапах развития нашей 
страны (с X века по н.вр.). Данные тенденции по-
зволили произвести периодизацию данного регу-
лированию, связанную с выделением 5 основных 
периодов:
1) X вв.-1664 г., в рамках которого появилось 

и получило развитие почтовое дело, почтовая 
связь целом, а также первые почтовые стан-
ции, называемые «ямы»;

2) 1665–1811 гг., в рамках которого были струк-
турированы первые нормы, касающиеся защи-
ты прав на ОИС в отношении пересылаемых 
в МПО товаров, а также к этому периоду отно-
сится первое упоминание о том, что понимает-
ся под «МПО»;

3) 1812–1916 гг., в рамках которого защита прав 
на ОИС превратилась в самостоятельный пра-
вовой институт;

4) 1917–1991 гг. Советский период, в рамках 
которого было ликвидировано все законо-
дательство по защите прав на ОИС, нарабо-
танное до этого, но, тем не менее сформиро-
валась новая парадигма развития законода-

тельства в области защиты интеллектуальных 
прав, а также активно развивалось и получило 
окончательное становление законодательство 
о патентах и селекционных достижениях;

5) 1991-н.вр. Современный период развития за-
щиты прав на ОИС.

Далее было обращено внимание на передовой 
зарубежный опыт АПР деятельности таможенных 
администраций по контролю за ОИС, пересылае-
мых в МПО. На сегодняшний день тройка самых 
доминирующих экономик мира выглядит следую-
щим образом: США, Китай, Япония [23]. Обобщив 
их опыт по организации данной деятельности был 
получен научный результат, позволяющий сказать, 
что их передовые практики направлены на оптими-
зацию организации таможенных органов, уполно-
моченных на защиту прав на ОИС, пересылаемых 
в МПО, а также в выработке действенных мер, на-
правленных на выявление, пресечение и предот-
вращение правонарушений в данной сфере. Для 
РФ, с нашей точки зрения, может быть использо-
ван в рамках административного процесса опыт 
уничтожения как варианта распоряжения товаром, 
который имеет признаки контрафакта и был кон-
фискован; направлением таких товаров на перера-
ботку в общественно полезных целях; организации 
семинаров и тренингов с участием таможенных ор-
ганов и правообладателей по вопросам защиты их 
прав на ОИС.

Используя выработанный методологический 
подход к изучению механизма административно- 
правовой защиты таможенными органами прав 
на ОИС, пересылаемых в МПО, автором были рас-
смотрены особенности административно- правовой 
защиты прав на ОИС в отношении товаров, пере-
сылаемых в МПО для коммерческих целей (общий 
порядок) и для личного пользования (частный по-
рядок).

Особенности общего порядка были рассмотре-
ны исходя из трех составляющих: порядок тамо-
женного контроля; порядок привлечения к адми-
нистративной ответственности и предупреждение 
совершения АП.

Так, по итогам разбора порядка таможенного 
контроля, были выявлены такие проблемы как:
1. Сложности, связанные с организацией взаи-

модействия между правообладателями и та-
моженными органами.

2. Отсутствие действенного механизма, позволя-
ющего в любой ситуации оперативно защитить 
правообладателем свои права на ОИС.

Подробно об этих проблемах мы говорили 
в прошлых публикациях  [13, 15], поэтому не бу-
дем останавливаться подробно.

Для решения этих проблем, а также для разви-
тия порядка таможенного контроля товаров, содер-
жащих ОИС, пересылаемых в МПО для коммер-
ческих целей, его систематизации, оптимизации 
управленческой деятельности таможенных орга-
нов, а также более эффективной защиты исклю-
чительных прав правообладателей на ОИС пред-
ложены следующие рекомендации:
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1) во-первых, была предложена классификация 
этапов данного контроля, связанных с выделе-
нием таких этапов как: предварительный (до-
кументальный), основной (документальный), 
фактический (технический), дополнительный 
и посттаможенный;

2) во-вторых, в рамках управленческой деятель-
ности таможенных органов, на основе приня-
тия нового положения, предлагается оптими-
зировать организацию процесса их взаимо-
действия с правообладателем и сделать это 
взаимодействие прямым путем использования 
современных программных продуктов, постро-
енных на базовых принципах взаимной ответ-
ственности и осведомленности;

3) в третьих, считаем необходимым внести по-
правки в п. 5.65 Постановления Правительства 
РФ от 23.04.2021 № 636 «Об утверждении По-
ложения о Федеральной таможенной служ-
бе…», связанные с закреплением содействия 
правообладателям таможенными органами 
по обеспечению эффективной защиты их прав 
на ОИС.

С выдвинутыми предложениями автора, кото-
рые были озвучены в п. 2–3 согласны и опрошен-
ные специалисты (респонденты), что наглядно по-
казано в следующих табл. 1–2 [21].

Таблица 1. Результаты опроса респондентов

Чтоизпредлагаемогоснаиболь-
шейвероятностьюпозволитпо-

выситьэффективностьтаможен-
ногоконтролятоваров,содержа-
щихОИС,пересылаемыхвМПО?

Количе-
ствочел.

% Всего

внедрение современных инфор-
мационных технологий

31 25,2 123 
чел.

улучшение взаимодействия та-
моженных органов с правообла-
дателями

25 20,3

расширение полномочий тамо-
женных органов по вопросам за-
щиты прав правообладателей

10 8,1

все вышесказанное 57 46,3

По результатам рассмотрения специфики по-
рядка привлечения к административной ответ-
ственности за пересылку в МПО контрафактных 
товаров, перемещаемых для коммерческих целей, 
была выработана система рекомендаций, способ-
ствующих систематизации теоретических знаний 
и совершенствованию данного порядка, которые 
нами были подробно рассмотрены в прошлых пу-
бликациях [13, 15, 16], поэтому подробно на них 
останавливаться не будем.

Если на прошлый вопрос Вы дали положи-
тельный ответ, считаете ли Вы целесообразным 
закрепить в Постановлении Правительства РФ 
от 23.04.2021 № 636 «Об утверждении Положения 
о Федеральной таможенной службе…» полномо-
чие по оказанию таможенными органами содей-
ствия правообладателям в защите прав на ОИС?

Таблица 2. Результаты опроса респондентов: «Согласны ли Вы 
со следующим утверждением: «Защита ОИС является правом 
правообладателей, но объективная реальность свидетельствует 
об отсутствии действенного механизма, позволяющего 
в любой ситуации оперативно защитить права на ОИС 
правообладателем»?

- Количествочел. % Всего

да 110 89,4 123 чел.

нет 13 10,6

- Количествочел. % Всего

да 105 85,4 123 чел.

нет 18 14,6

Исходя из предложенной выше методологии 
исследования, автором было обращено внимание 
на вопросы, связанные с предупреждением пере-
сылки в МПО контрафактных товаров, пересылае-
мых для коммерческих целей.

Учитывая проведенный анализ современной 
доктрины, а также существующие виды профи-
лактики и формы профилактического воздей-
ствия применительно к данному вопросу, авто-
ром был выработан комплекс мер, направленных 
на предупреждение и недопущение пересылки 
в МПО товаров с подтвержденными признаками 
контрафакта, перемещаемых для коммерческих 
целей:

Прямой контакт правообладателей и таможен-
ных органов. Мера предполагает взаимодействие 
правообладателей с таможенными органами в кру-
глосуточном формате, и является следствием то-
го, о чем говорилось нами выше касательно пред-
ложения по оптимизации организации взаимодей-
ствия правообладателей с таможенными органа-
ми.

Проведение тренингов, рабочих встреч, конфе-
ренций в целях профилактики и недопущения со-
вершения АП.

Указанная мера предупреждения предполага-
ет мероприятия, где правообладатели могут пред-
ставлять онлайн- презентацию в режиме реального 
времени, где происходит представление их бренда 
и описываются их права на ОИС, в таких меропри-
ятиях также представляется необходимым участие 
представителей таможенных органов, участников 
ВЭД-представителей интернет- площадок и иных 
заинтересованных лиц.

Создание реестров поставщиков контрафакт-
ных товаров. О данной мере также говорилось 
подробно в прошлых наших публикациях, поэтому 
подробно останавливаться не будем [20].

При этом основной акцент здесь будет сделан 
на работе с электронными площадками, которые 
продают товары, содержащие ОИС разных брен-
дов.

С высказанной мерой о необходимости созда-
ния реестра согласились опрошенные специали-
сты (респонденты), что демонстрируется в следу-
ющей табл. 3 [21].
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Таблица 3. Результаты опроса респондентов: «Способствует ли 
предупреждению пересылки в МПО контрафактных товаров 
создание реестра поставщиков контрафактных товаров»?

- Количествочел. % Всего

да 115 93,5 123 чел.

нет 8 6,5

Далее также, исходя из выработанного методо-
логического подхода были изучены особенности 
административно- правовой защиты прав на ОИС 
в отношении товаров, пересылаемых в МПО для 
личного пользования, также исходя из трех состав-
ляющих: порядок таможенного контроля; порядок 
административного противодействия по пересыл-
ке контрафактных товаров и предупреждение пе-
ресылки такого рода товаров.

Так, по итогам анализа порядка таможенно-
го контроля, была выявлена ключевая проблема, 
с нашей точки зрения, которая связана с тем фак-
том, что в случае подтверждения признаков кон-
трафактности товаров, пересылаемых для личного 
пользования в составе МПО, принимается реше-
ние об отказе их в выпуске, и оно отправляется об-
ратно отправителю. Мы считаем данный факт соз-
дает потенциальные риски для повторной отправки 
таких товарных партий, а также отправки таких то-
варных партий в большем количестве, по причине 
того, что российская юрисдикция не распростра-
няется на международных отправителей товаров, 
на территории РФ не предусмотрен законодатель-
но механизм уничтожения таких товаров и как итог, 
отправитель действует безнаказанно.

Более подробно об этой проблеме и предлага-
емых рекомендациях по ее решению, в частности 
о возможности закрепления в законодательстве 
механизма уничтожения таких товаров, мы уже го-
ворили ранее [20].

Далее, исходя из анализа самого порядка тамо-
женного контроля товаров для личного пользова-
ния, содержащих ОИС, пересылаемых в МПО, была 
предложена классификация его этапов в виде клас-
сификации с выделением аналогичных этапов за тем 
исключением, что постаможенного контроля здесь 
не может быть, а также упорядочены особенности, 
позволяющий данный порядок отличить от порядка 
таможенного контроля товаров, содержащих ОИС, 
пересылаемых для коммерческих целей в МПО.

Отметим, что мнения опрошенных специали-
стов (респондентов), разошлись относительно вы-
двинутого предложения автора в п. 1 о введении 
механизма обязательного уничтожения контра-
фактных товаров, выявленных в составе товаров 
для личного пользования, пересылаемых в МПО, 
однако большинство выразили свое согласие (та-
бл. 4) [21].

В рамках изучения порядка административного 
противодействия пересылки в МПО контрафакт-
ных товаров, пересылаемых в МПО для личного 
пользования, автором была выработаны рекомен-
дации, направленные на развитие данного поряд-
ка, связанные с корректировкой понятийного ап-

парата, систематизации стадий, а также поправок 
в законодательство ЕАЭС и РФ, регламентирую-
щих механизм уничтожения контрафактных това-
ров. Так:

Таблица 4. Результаты опроса респондентов: «Считаете ли 
Вы, что следует ввести механизм обязательного уничтожения 
контрафактных товаров, выявленных в составе товаров для 
личного пользования, пересылаемых в МПО, а не отсылать их 
обратно отправителю»?

- Количествочел. % Всего

да 72 58,5 123 чел.

нет 51 41,5

1) в рамках корректировки понятийного аппара-
та было предложено понятие «администра-
тивное противодействие пересылки в МПО 
контрафактных товаров, перемещаемых для 
личного пользования» и его авторское опре-
деление –  это совокупность мер противодей-
ствия административно- правового характера, 
реализуемые таможенными органами и вклю-
чающие: выявление, пресечение и предупре-
ждение правонарушений в отношении контра-
фактных товаров, пересылаемых в МПО для 
личного пользования;

2) в рамках систематизации стадий данного про-
тиводействия, были выделены следующие ос-
новные стадии: выявление подозрительных 
товаров, имеющих признаки контрафактности, 
пересылаемые в МПО для личного пользова-
ния; разбирательство (одна из стадий пере-
сылки в МПО контрафактных товаров, переме-
щаемых для личного пользования, в ходе ко-
торой в рамках установленного порядка и ре-
гламентированного законодательством срока 
осуществляется подтверждение либо не под-
тверждение признаков контрафактности това-
ров) и возврат товаров отправителю/ выпуск 
товаров. Под «подозрительными» товарами 
понимаются товары, которые были выявлены 
на этапе документального контроля, имеющие 
признаки контрафактных до получения под-
тверждения от правообладателя;

3) в рамках внесения поправок в законодатель-
ство ЕАЭС и РФ, регламентирующих механизм 
уничтожения контрафактных товаров было предло-
жено внести поправки в ст. 384 ТК ЕАЭС, дополнив 
ее п. 8, который бы регламентировал возможность 
установления дополнительных мер по защите прав 
на ОИС и уничтожение в их числе на уровне нацио-
нального законодательства государств- членов. Так-
же было предложено внести поправки в Федераль-
ный закон № 289-ФЗ «О таможенном регулирова-
нии…», а именно дополнить его ст. 112.1, связанной 
с установлением такой дополнительной меры по за-
щите прав на ОИС как уничтожение товаров.

Выдвинутое предложение автора о корректи-
ровке понятийного аппарата, было поддержано 
опрошенными специалистами (респондентами), 
что наглядно показано табл. 5 [21].
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Таблица 5. Результаты опроса респондентов: «Согласны ли 
Вы, что административное противодействие пересылки 
в МПО контрафактных товаров, перемещаемых для личного 
пользования –  это совокупность мер противодействия 
административно- правового характера, реализуемые 
таможенными органами и включающие: выявление, пресечение 
и предупреждение правонарушений в отношении контрафактных 
товаров, пересылаемых в МПО для личного пользования»?

- Количествочел. % Всего

да 111 90,2 123 чел.

нет 12 9,8

В завершении, применяя выработанную мето-
дологию исследования, автором также было обра-
щено внимание на вопросы предупреждения пе-
ресылки в МПО товаров, перемещаемых для лич-
ного пользования с подтвержденными признаками 
контрафакта и выработан комплекс мер, имеющих 
целью предупреждение такого рода правонаруше-
ний. Для этого предлагается создание единой ин-
формационной системы получателей товаров, пе-
ресылаемых в МПО, что предполагает системный 
комплексный подход, связанный, в созданием ус-
ловного «зеленого» и «красного» коридоров, а так-
же осуществление демонстрации коротких видео 
о возможной ответственности за пересылку кон-
трафактных товаров в МПО для личного пользо-
вания и в целом об отрицательных последствиях 
этого.

При этом основной акцент здесь будет сделан 
на работе с получателем товаров (физическим ли-
цом).

С выдвинутым предложением выразили также 
согласие опрошенные специалисты (респонденты), 
что представлено табл. 6 [21].

Таблица 6. Результаты опроса респондентов: «Способствует ли 
предупреждению пересылки в МПО контрафактных товаров 
создание информационной системы получателей контрафактных 
товаров?

- Количествочел. % Всего

да 107 87,0 123 чел.

нет 16 13,0

Заключение

Таким образом, считаем, что полученные выводы, 
сформулированные научные результаты, а также 
разработанные аналитические материалы могут 
быть использованы при проведении последующих 
исследований по заданной предметной области 
и проблематики, а также в целях развития действу-
ющего законодательства и правоприменительной 
практики по защите прав на ОИС.
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ADMINISTRATIVE AND LEGAL REGULATION OF 
THE ACTIVITIES OF CUSTOMS AUTHORITIES IN 
MONITORING INTELLECTUAL PROPERTY OBJECTS 
SENT IN INTERNATIONAL POST: RESEARCH RESULTS

PulinA.O.
Russian Customs Academy

This article reflects the results of the dissertation research obtained 
in the context of the analysis of the current state of administrative 
and legal regulation of the activities of customs authorities in the 
control of intellectual property objects sent in international postal 
items. In the context of familiarization with the elements of admin-
istrative and legal regulation: administrative law norms, acts of in-
terpretation of administrative law norms, acts of application of ad-
ministrative law norms and administrative and legal relations, the 
author’s methodological approach to the study of the subject area 
was developed, which consists in identifying two mechanisms of ad-
ministrative and legal protection by customs authorities of intellec-
tual property objects sent in international postal items, presented in 
the form of two orders: general and private. Thanks to which current 
systemic problems were identified, scientifically based recommen-
dations for their solution and development of the specified area of   
activity of customs authorities were proposed. A sociological survey 
was also conducted, individual results of which are also published in 
this publication. The methodological foundations are presented by 
the dialectical- materialistic scientific method, as well as other sci-
entific methods, including such as: logical, historical, comparative- 
legal, system- structural analysis, formal- legal, etc.

Keywords: administrative responsibility, administrative and legal 
regulation, objects of intellectual property, problems, international 
postal items, competence, warning, prevention, customs control, 
customs authorities.
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Проблемы коннотации добросовестности в структуре межотраслевой 
конструкции правонарушения
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Статья посвящена исследованию понятия «добросовестность» 
и одноименного принципа. Основной целью статьи было пока-
зать неотъемлемость принципа добросовестности при опреде-
лении вины и возможность его выявления и коннотации в кон-
тексте понятийного ряда сопровождающего межотраслевую 
конструкцию правонарушения. С учетом этого в рамках раз-
решения соответствующих задач, автор, определил, что отсут-
ствие вины в контексте правонарушения можно констатировать 
только в случае фактической ошибки, которую в свою очередь 
во всех отраслях российского права принято определять как 
добросовестное заблуждение относительно неправомерности 
действий. Сомнения в добросовестности квалифицируются как 
небрежность или легкомыслие. Это указывает на то, что требо-
вание к добросовестному поведению в рамках данных отноше-
ний выражено посредством понятийного ряда, относящегося 
к межотраслевой конструкции «правонарушение». При этом 
прямое участие принципа добросовестности в рамках данной 
конструкции определяет его решающую роль при рассмотре-
нии субъективной стороны правонарушения. Исходя из этого 
на примерах уголовного, гражданского, налогового и избира-
тельного права был сделан вывод, что принцип добросовест-
ности независимо от сферы применения идентичным образом 
задействован в межотраслевой конструкции фактической 
ошибки, которую в свою очередь возможно охарактеризовать 
как добросовестное заблуждение, совмещенное с активным 
правомерным поведением. Добросовестность в таком случае 
можно определить как активное правомерное поведение, вы-
раженное во внимательности и осмотрительности. Теория пра-
ва и законодательство нуждается в наведении порядка в сло-
жившейся терминологической путанице.

Ключевые слова: добросовестность, вина, ответственность, 
фактическая ошибка, принципы права.

Как известно «правонарушение» является од-
ной из основополагающих межотраслевых катего-
рий как российской системы права, так и практи-
чески любой системы иностранного права, а также 
международного права.

Применительно к отечественному праву струк-
тура правонарушения традиционно включает в се-
бя четыре элемента (объект, объективная сторо-
на, субъект, субъективная сторона), независимо 
от сферы ее использования (Уголовное право, 
Уголовный процесс, Налоговое право, Граждан-
ское право, Гражданский процесс, Трудовое право 
и т.д.).

Центральным и определяющим признаком 
субъективной стороны правонарушения, а также 
краеугольной правовой категорией является «ви-
на» Отсутствие вины в рамках данной структуры 
может констатироваться лишь в тех случаях совер-
шения правонарушения, когда субъект правонару-
шения заблуждался относительно правомерности 
своих действий (фактического содержания призна-
ков, составляющих объект и объективную сторону 
преступления).

В этом случае, в большей степени именно в уго-
ловном праве принято говорить о фактической 
ошибке. Так например Е. В. Благов полагает, что 
фактическая ошибка –  это неправильное представ-
ление относительно юридически значимых обстоя-
тельств совершенного деяния [Благов 2017: 134].

Нормативной интерпретацией данного институ-
та в уголовном праве является часть 1 статьи ст. 28 
Уголовного кодекса РФ «невиновное причинение 
вреда», в силу которой деяние признается совер-
шенным невиновно, если лицо, его совершившее, 
не осознавало и по обстоятельствам дела не мог-
ло осознавать общественной опасности своих дей-
ствий (бездействия) либо не предвидело возмож-
ности наступления общественно опасных послед-
ствий и по обстоятельствам дела не должно было 
или не могло их предвидеть.

Важно отметить, что ошибка как таковая 
в уголовном законе выражена в формулировках 
«не осознавало и не могло осознавать» и «не пред-
видело и не могло предвидеть».

Между тем, если коснуться цивилистическо-
го сектора отечественного права, в Гражданском 
кодексе РФ и различных правовых актах высших 
судов, то в подобных формулировках «не знал 
и не мог знать» выражается непосредственно 
принцип добросовестности.

В качестве примера процитируем дословно не-
которые положения ГК РФ. В силу ст. 302 ГК РФ, 
например, если имущество возмездно приобрете-
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но у лица, которое не имело права его отчуждать, 
о чем приобретатель не знал и не мог знать (до-
бросовестный приобретатель), то…  Или, исхо-
дя из ст. 335 ГК РФ если вещь передана в залог 
залогодержателю лицом, которое не являлось ее 
собственником или иным образом не было надле-
жаще управомочено распоряжаться имуществом, 
о чем залогодержатель не знал и не должен был 
знать (добросовестный залогодержатель)… Та-
ким образом, в законе формулировка «не знал 
и не мог знать» выражается напрямую в понятии 
«добросовестность». А если учитывать, что до-
бросовестность в ст. 1 ГК РФ выражена в каче-
стве фундаментального принципа гражданского 
права, то можно говорить о том, что формулиров-
ка «не знал и не мог знать», если развить логику 
в нее заложенную «не знал и не мог знать о нали-
чии нарушений…» подходит для характеристики 
любых ситуаций, в рамках которых требуется оцен-
ка на предмет добросовестности или не добросо-
вестности действий.

Вместе с тем, в теории гражданского права 
добросовестность принято рассматривать в каче-
стве фактической ошибки. Анализируя правопри-
менительную практику на этот предмет, Т. В. Но-
викова высказалась: «понятие добросовестности 
в субъективном смысле обозначает институт фак-
тической ошибки, а именно незнание тех или иных 
фактов, имеющих значение для правовой действи-
тельности: факта неуправомоченности отчужда-
теля в институте виндикации, факта нарушения 
чьих-либо прав в институтах приобретательной 
давности и переработки и т.д.» [Новикова 2008: 
133].

Подобную точку зрения выражает, рассмат-
ривая институт добросовестного приобретения 
имущества от неуправомоченного отчуждателя, 
Е. А. Суханов, который указал, что «добросовест-
ное незнание представляет собой фактическую 
ошибку приобретателя вещи от неуправомоченно-
го лица (если бы речь шла о допущенной им юри-
дической ошибке, это влекло бы недействитель-
ность сделки по приобретению вещи) [Суханов 
2017: 235].

Помимо этого, теория уголовного права так-
же связывает фактическую ошибку с понятием 
«добросовестность». Например, при разговоре 
о мнимой обороне как фактической ошибке обо-
роняющегося лица Е. В. Лошенкова подчеркнула: 
«такая ошибка в зависимости от добросовестно-
сти заблуждения мнимо оборонявшегося, должна 
влечь квалификацию с учетом правил, примени-
мых к фактической ошибке. Мнимая оборона ис-
ключает уголовную ответственность в случаях, 
когда вся обстановка происшествия давала до-
статочные основания полагать, что имело место 
реальное посягательство, и лицо не осознавало 
и не могло осознавать ошибочности своих предпо-
ложений [Лошенкова 2013: 98]. К такому же выво-
ду приходит и С. Ю. Кораблева, по мнению которой 
освобождающей от ответственности ошибкой сле-
дует признавать фактическую ошибку, если лицо 

добросовестно заблуждается относительно фак-
та, влияющего на преступность его деяния, напри-
мер, водитель грузовой компании перевозит похи-
щенное имущество [Кораблева 2024: 83]. Таким 
образом, можно сделать вывод, что фактическая 
ошибка как в гражданской, так и в уголовной сфе-
ре зависит от добросовестности соответствующе-
го субъекта. При добросовестности фактическая 
ошибка наличествует, при недобросовестности от-
сутствует. В последнем случае сомнения в добро-
совестности квалифицируются в рамках структу-
ры правонарушения как легкомыслие или небреж-
ность.

Но и это не исключение, примеры рассмотре-
ния добросовестности в качестве фактической 
ошибки и наоборот можно найти практически 
в каждой сфере, как в теории, так и правоприме-
нении. В этом контексте можно привести пример 
из налогового права, в рамках которого М. Г. Кош-
кин пришел к выводу, что если нарушивший закон 
налогоплательщик действовал на основании разъ-
яснений или указаний налогового или иного госу-
дарственного органа (не только полученных по за-
просу самого налогоплательщика, но и данных не-
определенному кругу лиц), то налицо фактическая 
ошибка, добросовестное заблуждение относитель-
но смысла закона. Такая ошибка не рассматрива-
ется как проявление умысла или неосторожности, 
поскольку добросовестное заблуждение исключа-
ет осознание лицом противоправности своих дей-
ствий [Кошкин 2021: 104].

В другом случае относящемся к публично 
правовой сфере в рамках избирательного пра-
ва Постановлением Конституционного Суда РФ 
от 27.12.2012 N 34-П «По делу о проверке кон-
ституционности положений пункта «в» части пер-
вой и части пятой статьи 4 Федерального закона 
«О статусе члена Совета Федерации и статусе де-
путата Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации» в связи с запро-
сом группы депутатов Государственной Думы» бы-
ло определено, что не является нарушением несо-
блюдение депутатом запрета на совмещение при 
добросовестном заблуждении.

Таким образом, на приведенных примерах ка-
сающихся базовых и иных отраслей отечествен-
ного законодательства можно констатировать, что 
в российском праве наличествует межотраслевой 
институт фактической ошибки, выраженный в схо-
жих формулировках, центральной категорией ко-
торых является добросовестность.

Исходя из этого фактическую ошибку мож-
но рассматривать в общеправовом масштабе, 
как межотраслевую конструкцию применительно 
к частной и публичной сфере отношений. Во всех 
областях правовых отношений фактическая ошиб-
ка определяется как незнание добросовестно за-
блуждающегося лица о противоправности его 
действий или бездействий. Но поскольку простого 
незнания недостаточно, в противном случае дей-
ствия будут квалифицированы как небрежность 
и неосторожность, то можно сделать вывод, что 
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в конструкцию фактической ошибки заложена не-
обходимость активного правомерного поведения. 
А поскольку добросовестность в судебной практи-
ке чаще всего принято характеризовать понятиями 
внимательность и осмотрительность, то добросо-
вестность можно квалифицировать как активное 
правомерное поведение, выраженное во внима-
тельности и осмотрительности.

И если конструкция фактической ошибки име-
ет различия, связанные с правовой сферой об-
щественных отношений, то добросовестность для 
всех случаев требует одинаковой оценки обстоя-
тельств на свой предмет, поскольку ее коннотация 
легально не унифицирована.

Это указывает на то, что требование к добросо-
вестному поведению в рамках данных отношений 
выражено посредством понятийного ряда, относя-
щегося к межотраслевой конструкции «правонару-
шение». При этом прямое участие принципа добро-
совестности в рамках данной конструкции опреде-
ляет его решающую роль при рассмотрении субъ-
ективной стороны правонарушения.

Однако данный аспект правового понятия «до-
бросовестность» в научной литературе не получа-
ет должного исследования несмотря на то, что од-
ноименный принцип на сегодняшний день находит 
небывалое развитие в российском праве. Вместе 
с тем, ясность в вопросе об определении виновно-
сти напрямую связана со степенью разработки 
фактической ошибки. Такого рода вопросы всегда 
являлись важнейшими для права.

Перечисленные выводы указывают на то, что 
рассматриваемая тема заслуживает особого вни-
мания и должна стать предметом будущих всесто-
ронних исследований.
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PROBLEMS OF CONNOTATION OF GOOD FAITH 
IN THE STRUCTURE OF THE INTERSECTORAL 
CONSTRUCTION OF THE OFFENSE

Fedin I. G.
Altai State University

Article is devoted to a research of the concept “conscientiousness” 
and the principle of the same name. The main purpose of the article 
was to show the inalienability of the principle of good faith in deter-
mining guilt and the possibility of its identification and connotation 
in the context of the conceptual series accompanying the intersec-
toral construction of the offense. Taking this into account, within the 
framework of resolving the relevant tasks, the author determined 
that the absence of guilt in the context of the offense can be stat-
ed only in the event of an actual error, which, in turn, in all branch-
es of Russian law is usually defined as a bona fide misconception 
about the illegality of actions. Doubts about good faith qualify as 
carelessness or frivolity. This indicates that the requirement for con-
scientious behavior within the framework of these relations is ex-
pressed through the conceptual series related to the intersectoral 
construction “offense.” At the same time, the direct participation of 
the principle of good faith within the framework of this construction 
determines its solving.

Keywords: good faith, guilt, responsibility, factual error, principles 
of law.
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Современные тенденции и вызовы правового регулирования 
международной воздушной перевозки грузов, пассажиров и багажа

Демешко Максим Игоревич,
аспирант, Санкт- Петербургский университет технологий 
управления и экономики
E-mail: demeshko.maxim@yandex.ru

Статья представляет собой исследование актуальных тен-
денций и вызовов, с которыми сталкивается правовое ре-
гулирование международной воздушной перевозки грузов, 
пассажиров и багажа. Автором обосновывается актуальность 
и значимость темы исследования. Международные авиапере-
возки представляют собой один из ключевых секторов эконо-
мики, который требует четкого регулирования для обеспече-
ния безопасности пассажиров и надежной работы воздушных 
судов. В данном сегменте рассматриваются разнообразные 
аспекты, при этом особое внимание уделяется анализу акту-
альных тенденций и вызовов, связанных с правовым регулиро-
ванием международных воздушных перевозок грузов, пасса-
жиров и багажа на территории Российской Федерации. Автор 
проводит анализ и сравнение тенденций в области правового 
регулирования воздушных перевозок в Российской Федерации 
и за рубежом. Отмечается, что в условиях изменений глобаль-
ной политической ситуации, а также введения экономических 
санкций, вектор правового регулирования претерпевает суще-
ственные изменения. Постулируется о том, что, в настоящее 
время, в сфере национального законодательства, наблюда-
ются несколько ключевых тенденций, среди которых можно 
выделить следующие: гармонизация с международными стан-
дартами, усиление защиты прав пассажиров и грузоотпра-
вителей, а также внедрение цифровых технологий в процесс 
транспортировки. В то же время, проводится анализ вызовов, 
с которыми сталкиваются правопорядок и судебная практика 
в условиях современных реалий, включая сложность в разре-
шении споров и вопросы правоприменения. Автор обращает 
внимание на то, что вызовы, с которыми сталкивается право-
применительная практика, требуют постоянного отслеживания 
и адаптации существующих норм. В контексте современных 
глобальных трансформаций становится очевидной необходи-
мость активного сотрудничества с международными организа-
циями и учёта их стандартов. Это позволит избежать правовых 
пробелов и обеспечить надёжную защиту как пассажиров, так 
и грузоотправителей.

Ключевые слова: перевозка, пандемия, ИКАО, международ-
ная воздушная перевозка, правовое регулирование, судебная 
практика, права пассажиров, грузовые перевозки, цифровиза-
ция, международные стандарты.

Как известно, в настоящее время, вопрос пра-
вового регулирования международных воздушных 
перевозок грузов, пассажиров и багажа приобре-
тает особую актуальность. Это связано с динамич-
ным развитием авиационной отрасли, значитель-
ным увеличением объемов международных пере-
возок, глобальными экономическими изменениями 
и появлением новых законодательных и норматив-
ных актов, регулирующих эту область. Учёт новых 
угроз и вызовов, таких как пандемии, международ-
ные конфликты и изменения климата, также стре-
мительно трансформируют правовое поле в обла-
сти воздушного транспорта, что требует постоян-
ного анализа и оптимизации существующих норм 
правового регулирования.

Следует согласиться с мнением А. Д. Гофмана 
о том, что современные тенденции и вызовы пра-
вового регулирования международной воздушной 
перевозки грузов, пассажиров и багажа являют-
ся предметом активных исследований, учитывая 
динамично развивающуюся авиационную отрасль 
и изменяющиеся глобальные условия [1]. Одной 
из ключевых характеристик этого процесса явля-
ется необходимость адаптации международного 
и национального законодательства к новым вы-
зовам, связанным с технологическими инновация-
ми, изменениями в экономической среде, а также 
растущими требованиями к безопасности. Безус-
ловно, актуальными проблемами становятся во-
просы, связанные с международными стандарта-
ми безопасности, утвержденными Международ-
ной организацией гражданской авиации (ИКАО), 
а также с обязательствами, возникающими в рам-
ках таких международных конвенций, как Варшав-
ская конвенция и Монреальская конвенция [2,3,4]. 
Конвенции устанавливают пределы ответственно-
сти авиакомпаний, гарантируя справедливую ком-
пенсацию потребителям в случаях травм, смерти, 
задержки, проблем с багажом и грузоперевозка-
ми. Кроме того, это позволяет использовать элек-
тронные билеты и авианакладные, что значитель-
но сокращает бумажную волокиту и эксплуатаци-
онные расходы авиакомпаний. Эта модернизация 
упростила процессы и позволила более эффектив-
но управлять рисками. Заметим, что ИКАО, в на-
стоящее время, продолжает выступать за всеоб-
щую ратификацию Монреальской конвенции 1999г 
(MК99). Эта конвенция имеет основополагающее 
значение для обеспечения защиты интересов по-
требителей при международных авиаперевоз-
ках. Способствуя гармонизации и кодификации 
правил, регулирующих международные воздуш-
ные перевозки, MК99 приносит пользу пассажи-
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рам и грузоотправителям, обеспечивая при этом 
единое и справедливое развитие авиаперевозок. 
В 2006 году Россия ратифицировала последнюю, 
что показало приверженность к современным меж-
дународным стандартам в области авиаперевозок. 
Это соглашение обобщает и обновляет правила, 
касающиеся ответственности авиаперевозчиков, 
включая компенсацию за задержки, повреждения 
или утрату багажа и грузов. Однако, следует отме-
тить, что введение санкций создало новые вызо-
вы для российской авиаиндустрии. Авиакомпании 
столкнулись с ограничениями на использование 
воздушного пространства, а также с затруднени-
ями в получении необходимых услуг и материа-
лов для технического обслуживания воздушных 
судов. Это, в свою очередь, повлияло на соблю-
дение международных стандартов безопасности 
и регулярности полетов. В то время, как междуна-
родные законодательные нормы обеспечивают за-
щиту прав пассажиров и грузоотправителей, рос-
сийские авиакомпании столкнулись с трудностями 
в адаптации к новым условиям. [5].

Современные тенденции также включают ак-
тивное совершенствование законодательных 
норм, направленных на защиту прав пассажиров 
и грузоотправителей. В свете возникших затруд-
нений, представители законодательной власти 
Российской Федерации, приступили к разработ-
ке комплекса мер, направленных на оптимизацию 
процессов и повышение уровня ответственности 
субъектов, осуществляющих перевозку. Среди 
возможных мер можно выделить компенсацию 
за задержку рейсов и утрату багажа, а также со-
вершенствование механизмов рассмотрения жа-
лоб. Однако на практике эти нововведения часто 
сталкиваются с препятствиями, связанными с не-
достаточной правоприменительной практикой 
и разнотолкованием норм. Одним из значимых вы-
зовов остается необходимость соблюдения меж-
дународных конвенций. В условиях санкционного 
давления и изоляции российские авиакомпании 
могут испытывать сложности с внедрением норм, 
поскольку партнеры из стран, вводящих санкции, 
могут отказаться от взаимодействия с ними, что 
в свою очередь может привести к возникнове-
нию правовых коллизий. В контексте международ-
ной арены, непосредственное воздействие санк-
ций на воздушные перевозки оказывает влияние 
и на практику других государств. В частности, не-
которые государства инициировали пересмотр 
своих соглашений с Российской Федерацией, что 
создаёт дополнительные трудности в выполнении 
обязательств, предусмотренных международными 
договорами. Вследствие этого, возникает необхо-
димость поиска новых форм сотрудничества с дру-
гими странами, разработки альтернативных марш-
рутов и методов взаимодействия.

В свете современных вызовов и тенденций, на-
блюдаемых в международной практике, представ-
ляется необходимым, чтобы законодательство Рос-
сийской Федерации эволюционировало и адапти-
ровалось к новым реалиям, обеспечивая надёжную 

защиту прав пассажиров и грузоотправителей, 
а также оказывая поддержку авиаперевозчикам 
в условиях геополитической неопределённости. 
Несмотря на существование международных ра-
мок, российское законодательство может вводить 
дополнительные требования. Например, в Россий-
ской Федерации действуют правила, касающиеся 
защиты прав потребителей, которые иногда могут 
превышать те, что установлены международными 
конвенциями. Это означает, что в некоторых случа-
ях пассажиры или грузоотправители могут иметь 
более широкие права на возмещение ущерба или 
компенсацию. Например, нормативные акты, каса-
ющиеся обязательного медицинского страхования, 
действуют в рамках общих правил по безопасно-
сти и защите прав граждан при авиаперевозках. 
Технологические аспекты, такие как использова-
ние электронных билетов и накладных, в России 
также активно развиваются и поддерживаются 
в рамках реализации законодательства. Одна-
ко вопросы кибербезопасности и защиты персо-
нальных данных требуют дополнительного внима-
ния со стороны авиакомпаний. Законодательство 
о защите персональных данных в России, вклю-
чая Федеральный закон «О персональных данных» 
[6], задает строгие требования к обработке данных 
пассажиров и грузоотправителей. Согласно это-
му, стоит сказать, что первая заметная тенденция 
заключается в активном внедрении электронных 
технологий и цифровизации процессов. В условиях 
глобализации и возрастающей конкуренции сре-
ди авиаперевозчиков становится все более акту-
альным использование электронных документов, 
таких как электронные накладные и сертификаты. 
Эти электронные инструменты служат упрощению 
операций, оптимизации процессов обработки гру-
зов и повышению уровня безопасности. В Россий-
ской Федерации, в последние годы, наблюдается 
интенсивное развитие законодательства, регули-
рующего применение электронных документов, 
что находит своё отражение в изменениях Граж-
данского кодекса и других нормативных актов.

Таким образом, правовое регулирование меж-
дународных авиаперевозок в Российской Федера-
ции, хотя и базируется на международных стан-
дартах, также принимает во внимание особенно-
сти национального контекста и потребности, что 
может проявляться в практике применения норм 
и в установлении ответственности авиаперевоз-
чиков. Задача заключается в том, чтобы привести 
эти нормы в соответствие с мировыми тенденция-
ми, что является ключевым условием обеспечения 
безопасности и правовой защиты всех участников 
рынка авиаперевозок.

Ещё одна тенденция, которая заслуживает осо-
бого внимания, касается повышения уровня безо-
пасности и надёжности перевозок. Это включает 
в себя обеспечение как физической безопасности 
пассажиров и грузов, так и защиту прав пасса-
жиров в случае возникновения задержек и отме-
ны рейсов. В свете недавних событий, таких как 
киберпреступность, кибератаки на авиационные 
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компании и террористические акты, правитель-
ства различных стран вынуждены адаптировать 
свои правовые системы к новым вызовам и угро-
зам. В России, в частности, были приняты новые 
нормативные акты, направленные на регулирова-
ние контроля за безопасностью воздушных пере-
возок и определение обязательств авиаперевоз-
чиков перед пассажирами, например: Постановле-
ние Правительства РФ от 30 июня 2021 г. N 1064 
«Об утверждении Положения о федеральном госу-
дарственном контроле (надзоре) в области граж-
данской авиации”, а также обновленные Правила 
воздушных перевозок.

Еще одна значимая тенденция сопряжена 
с ужесточением экологических требований, в све-
те которых авиаперевозчики вынуждены внедрять 
более экологичные технологии и неукоснительно 
следовать строгим нормам по снижению выбро-
сов углекислого газа. В Российской Федерации 
ведётся оживлённая дискуссия о перспективах 
развития «зелёной» экономики, и в рамках это-
го обсуждения особое внимание уделяется сфере 
авиаперевозок. Правительство принимает меры, 
направленные на минимизацию негативного воз-
действия авиационной отрасли на окружающую 
среду. Например, активно внедряются программы 
по использованию более экологически чистых тех-
нологий, таких как развитие альтернативных ви-
дов топлива, включая био-топлива для самолетов. 
Обсуждаются инициативы по модернизации суще-
ствующего авиапарка, чтобы уменьшить выбросы 
CO2 и шумовое загрязнение. Также ведется рабо-
та по улучшению маневренности и уменьшению аэ-
ропортовых нагрузок, что включает оптимизацию 
маршрутов полетов и использование более эффек-
тивных систем управления воздушным движением. 
Российская программа по оптимизации воздушных 
трасс позволяет минимизировать время в воздухе 
и, соответственно, снизить углеродный след.

На международной арене наблюдаются анало-
гичные тренды. Во многих странах стремительно 
внедряются электронные технологии, проводятся 
экономические и юридические реформы, направ-
ленные на защиту прав пассажиров. Например, 
в Европейском Союзе, регламентом (ЕС) 261/2004 
определены чёткие правила по правам пасса-
жиров. Этот регламент был принят 11 февраля 
2004 года и вступил в силу с целью защиты прав 
пассажиров в случае задержек, отмены рейсов или 
отказов в посадке. Регламент охватывает основ-
ные аспекты, связанные с правами людей, путеше-
ствующих на внутренних и международных рейсах, 
выполняемых авиакомпаниями, зарегистрирован-
ными в государстве- члене ЕС, а также авиакомпа-
ниями, которые выполняют рейсы из или в аэро-
порты ЕС.

В отличие от Европы, где правовая защита пас-
сажиров является более развитой, в России рынок 
только начинает выходить на уровень схожей пра-
вовой инфраструктуры. Однако, судя по негатив-
ным примерам и решениям российских судов, не-
обходимо улучшать правоприменение существую-

щих норм с целью обеспечения прав граждан. Так, 
один из наиболее ярких случаев касается задерж-
ки рейса и последующей компенсации пассажи-
ров. Например, в деле № 2–6350/2019 от 24 янва-
ря 2020 г. [7], рассмотренным Южно- Сахалинским 
городским судом, пассажир, который столкнулся 
с задержкой рейса более чем на три часа, подал 
иск к авиакомпании, требуя выплатить компен-
сацию за понесенные неудобства. Авиакомпания 
аргументировала свои действия тем, что задерж-
ка произошла по техническим причинам, которые 
не могли быть предотвращены. Суд в данном слу-
чае отклонил требования истца, указав на нали-
чие форс-мажора. Это решение, в свою очередь, 
вызвало критику, так как в Европейском Союзе та-
кие задержки подлежат более строгому регулиро-
ванию, и пассажиры имеют право на компенсацию, 
даже если задержка вызвана техническими про-
блемами. В другом примере по делу № 2–182/2020 
от 15 мая 2020 г. Обской городской суд Новосибир-
ской области [8], в результате судебного разбира-
тельства, касающегося утраты багажа, пассажир 
смог добиться выплаты компенсации только в пер-
вой инстанции, так как последующие инстанции 
были отклонены вышестоящими судами. В данном 
случае суды ссылались на нормативные акты, ре-
гулирующие ответственность перевозчика, однако 
оценка размера ущерба и его возмещение были 
далеки от адекватных, и пассажир не был полно-
стью возмещен за потерю имущества. Безуслов-
но, этот пример подчеркивает недостатки в пра-
воприменении и отсутствие четкого толкования 
существующих норм, а также поднимает вопросы 
о необходимости улучшения защиты прав граждан. 
Также, важным элементом является практика рас-
смотрения исков о моральном вреде. В ряде случа-
ев, российские суды не проявляли должной гибко-
сти в признании морального ущерба в случае уда-
ленных задержек или отмены рейса, в то время как 
в соответствии с европейскими нормами, размеры 
компенсаций за моральный вред значительно вы-
ше, и там по-другому оценивают ситуацию. В свою 
очередь, анализ судебной практики в Европе дей-
ствительно показывает разницу в уровне защиты 
прав пассажиров. В качестве примера из судебной 
практики Европы можно привести дело C-509/11, 
в котором Суд Европейского Союза рассмотрел 
ситуацию, связанную с правами пассажиров, чьи 
рейсы были задержаны [10]. Суд постановил, что 
пассажиры имеют право на компенсацию в случае 
задержки рейса, если задержка превышает три ча-
са и произошла не по причинам, находящимся вне 
контроля авиакомпании. Это решение подчеркнуло 
важность защиты прав пассажиров и установило 
прецедент для дальнейших дел, касающихся ре-
гламентации компенсаций. Так, следует сказать, 
что рассмотренные примеры демонстрируют зна-
чительную разницу в подходах к правам пассажи-
ров в Европе и России. В то время как в Европе 
существует четкое законодательство и судебная 
практика, поддерживающая интересы пассажиров, 
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в России правовая система в данной области про-
должает формироваться.

Таким образом, к числу вызовов можно отнести 
вопросы, связанные с обеспечением прав пасса-
жиров и урегулированием их жалоб в условиях не-
совершенства правовой системы. Часто возника-
ют случаи, когда пассажиры сталкиваются с отсут-
ствием ясной информации о своих правах в случае 
отмены рейса или задержки. Этот аспект требует 
более четкого регулирования и повышения уровня 
информированности пользователей. Более того, 
анализ судебной практики позволяет сделать вы-
вод о том, что правовая защита пассажиров в Рос-
сии существенно уступает уровню, достигнутому 
в Европе, где системы компенсации и правового 
обеспечения пассажиров отличаются более высо-
ким уровнем развития и чёткой регламентацией. 
В сфере правоприменения возникают сложности, 
обусловленные недостаточным уровнем правовой 
осведомлённости граждан, а также отсутствием 
комплексного подхода к обеспечению защиты прав 
пассажиров. Это акцентирует внимание на необхо-
димости реформирования и пересмотра существу-
ющих норм, а также внедрения более прогрессив-
ного и адаптивного подхода к авиационной право-
защите в Российской Федерации. Конечной целью 
данных преобразований должно стать совершен-
ствование правоприменительной практики и по-
вышение уровня защиты прав граждан. Из всего 
вышесказанного, можно сделать вывод о том, что 
представленные аспекты наглядно демонстриру-
ют необходимость постоянного анализа, адапта-
ции и совершенствования правового регулирова-
ния международной воздушной перевозки грузов, 
пассажиров и багажа. В настоящее время, в усло-
виях проведения реформ, ужесточения экологиче-
ских требований и актуализации прав пассажиров, 
формируется новая правовая среда. Однако вызо-
вы, связанные с неоднозначностью международ-
ных норм и недостаточной защитой прав потреби-
телей, требуют комплексного подхода. Формиро-
вание более чёткой и сбалансированной правовой 
базы позволит улучшить качество предоставляе-
мых услуг в сфере авиаперевозок.
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CURRENT TRENDS AND CHALLENGES IN THE 
LEGAL REGULATION OF INTERNATIONAL AIR 
TRANSPORTATION OF CARGO, PASSENGERS AND 
BAGGAGE

Demeshko M. I.
St. Petersburg University of Management and Economics Technologies

The article is devoted to the study of current trends and challenges 
of legal regulation of international air transportation of cargo, pas-
sengers and baggage. The author substantiates the relevance and 
significance of the research topic. International air transportation is 
one of the key sectors of the economy that requires strict regulation 
to ensure passenger safety and reliable aircraft operation. This sec-
tor covers various aspects, and the author pays special attention 
to the analysis of current trends and challenges in the legal regula-
tion of international air transportation of cargo, passengers and bag-
gage in the Russian Federation. The author makes a comparison 
of trends in the legal regulation of air transportation in the Russian 
Federation and foreign countries. It is noted that in the context of 
changes in the global political situation, as well as the introduction 
of economic sanctions, the vector of legal regulation is undergoing 
significant changes. It is postulated that there are currently several 
major trends in national legislation, including harmonization with in-
ternational standards, increased protection of the rights of passen-
gers and shippers, as well as the introduction of digitalization in the 
transportation process. At the same time, it examines the challenges 
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faced by the rule of law and judicial practice, such as the complexity 
of dispute resolution and law enforcement practice in the context of 
new realities. The author notes that the challenges facing law en-
forcement practice require constant monitoring and adjustment of 
current regulations. It is about the need to actively cooperate with 
international organizations and take into account their standards in 
order to avoid legal gaps and ensure the protection of passengers 
and shippers in the face of global changes.

Keywords: transportation, pandemic, ICAO, international air trans-
portation, legal regulation, judicial practice, passenger rights, cargo 
transportation, digitalization, international standards.

References

1. Hoffman A. D. Trends in the legal regulation of international air 
transportation / A. D. Hoffman. Text: direct // Young scientist. 
2022. No. 26 (421). pp. 94–96.

2. Convention for the Unification of Certain Rules concerning In-
ternational Air Transport (together with the “Additional Proto-
col”) (concluded in Warsaw on 12.10.1929) (as amended. dated 
09/18/1961) // SPS Consultant Plus [Electronic resource] Ac-
cess mode: https://consultant.ru (Accessed 03/10/2025)

3. Convention for the Unification of Certain Rules of Internation-
al Air Transport (Concluded in Montreal on 05/28/1999) // ATP 
Consultant Plus [Electronic resource] Access mode: https://con-
sultant.ru (Accessed 03/10/2025)

4. Convention additional to the Warsaw Convention for the Unifi-
cation of Certain Rules concerning International Air transporta-

tion carried out by a person who is not a carrier under a contract 
(concluded in Guadalajara on 09/18/1961) // ATP Consultant 
Plus [Electronic resource] Access mode: https://consultant.ru 
(Accessed 03/10/2025)

5. Demeshko M. I. Conflict of laws regulation of international air 
transportation of goods, passengers and baggage // Scientific 
aspect. 2024. Vol. 34. No. 5. pp. 4657–4660.

6. Federal Law of 27.07.2006 N 152-FZ (as amended on 
08.08.2024) “On personal data” // SPS Consultant Plus [Elec-
tronic resource] Access mode: https://consultant.ru (Accessed 
03/10/2025)

7. The solution № 2–6350/2019 2–646/2020 2–646/2020(2–
6350/2019;)~ M-5382/2019 M-5382/2019 dated January 24, 
2020 in case no. 2–6350/2019 // SPS Consultant Plus

8. Solution No. 2–182/2020 2–182/2020 ~M-48/2020 M-48/2020 
dated May 15, 2020 in case No. 2–182/2020 // SPS Consult-
ant Plus [Electronic resource] Access mode: https://consultant.
ru (Accessed 03/10/2025)

9. International commercial Arbitration and private law issues: 
a collection of articles.N. Abramova, N. G. Vilkova, I. P. Gresh-
nikov, and others; edited by I. P. Greshnikov. 2nd ed., revised 
and add. –  M.: Statute, 2019. –  303 p.

10. Case C-509/11 is called “Eglītis and Eglīte v. Rigas Saviošanas 
uzēmums”. This decision was made by the Court of Justice of 
the European Union (ECJ) on December 19, 2012. // [Electron-
ic resource] Access mode: https://curia.europa.eu (Accessed 
03/10/2025)



151

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
Принцип «двух ключей» в корпоративном праве: цель нормы и оценка ее 
эффективности
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Введение принципа «двух ключей» в российский правопоря-
док вызывает неоднозначные оценки среди ученых, что обу-
словлено лаконичностью законодательного регулирования 
и установлением общего правила о независимости действий 
директоров, если иное не предусмотрено уставом, что об-
условлено сравнением с немецким правом, где модель со-
вместного управления со стороны директоров является общим 
правилом. Автор аргументирует несостоятельность критики 
российского подхода, опираясь на исследования зарубежных 
ученых, доказывающих, что множественность исполнительных 
органов не столько усиливает контроль, сколько повышает 
управленческую эффективность компании. В частности, оста-
точный принцип распределения полномочий ведет к концен-
трации ответственности на одном директоре и безграничности 
его полномочий, что в условиях усложняющейся бизнес- среды 
увеличивает риск управленческих ошибок и, как следствие, 
субсидиарной и иной ответственности.

Ключевые слова: принцип «двух ключей», директор, кон-
троль, единоличный исполнительный орган, управление.

Полномочия директора, на первый взгляд, 
представляются ограниченными, поскольку фор-
мируются по остаточному принципу. Закрепление 
за ним права совершать все действия, необходи-
мые для осуществления текущей хозяйственной 
деятельности общества, фактически придает этим 
полномочиям широкий и неопределенный харак-
тер. Эта неопределенность напоминает кантовское 
понимание пространства как формы чувственного 
восприятия, которое не поддается ограничению, –  
аналогичным образом и пределы усмотрения ди-
ректора оказываются исключительно растяжимы-
ми [3, c. 24]. В дополнение к этому директор высту-
пает в качестве носителя корпоративной дисципли-
ны и совести компании, что обусловлено агентской 
природой его взаимоотношений с обществом. По-
следнее устанавливает пределы полномочий ди-
ректора. Формы контроля за соблюдением уста-
новленных пределов на протяжении длительного 
времени разрабатывались учеными по корпора-
тивному праву и управлению.

Все формы контроля в целях научно обосно-
ванного анализа можно разделить на две группы: 
внутренние и внешние. Внутренний контроль под-
разумевает использование инструментов «сдер-
жек и противовесов» с помощью корпоративных 
институтов. К таким следует отнести совет дирек-
торов, который призван осуществлять мониторинг 
за деятельностью директора, а также определять 
его способности в управлении компанией [18]. Кон-
троль акционеров за директором также является 
ключевым элементом корпоративного контроля 
и существенно различается в компаниях с концен-
трированной (CS –  наличие мажоритарного участ-
ника) и пропорциональной (NCS –  корпоративное 
участие равномерно распределено между участ-
никами) структурой собственности [20]. В компа-
ниях с контролирующим акционером основная 
агентская проблема связана с риском оппортуни-
стического поведения со стороны мажоритарно-
го участника, который может использовать свою 
власть для реализации личных интересов, исполь-
зуя для этого директора, таким образом контроль 
сосредотачивается в одних руках (top-down control) 
[12, c. 129]. В компаниях с рассредоточенной струк-
турой собственности (отсутствует явно выражен-
ный мажоритарный участник) основной риск исхо-
дит от менеджмента, поскольку слабые акционе-
ры не обладают достаточными рычагами влияния. 
Однако конкуренция за корпоративный контроль 
и угроза увольнения стимулируют менеджеров 
действовать в интересах акционеров, обеспечивая 
более действенный механизм дисциплинирования 
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[19]. Майкл Дженсон выделяет дополнительный 
вид внутреннего контроля в форме финансовой 
мотивации (incentive control), которая обозначается 
им в качестве самого эффективного способа в от-
личие от рассмотренных ранее.

Внешние формы контроля в корпоративном 
управлении опираются на объективные рыночные 
показатели, которые, по Ж. Делезу, можно оха-
рактеризовать как «взаимообратимость причины 
и эффекта» [4, c. 10]. Данный феномен проявля-
ется в корреляции между рыночной стоимостью 
акций и качеством управления компанией: сни-
жение котировок сигнализирует о неэффективно-
сти управленческих решений, что, в свою очередь, 
влечет негативные правовые и экономические по-
следствия для директора. В соответствии с концеп-
цией Генри Дж. Манна, директор вынужден ори-
ентироваться на рыночные механизмы, стремясь 
избежать убытков, вызванных падением стоимо-
сти акций, поскольку это может привести не только 
к юридической ответственности, но и к невыполне-
нию ключевых показателей эффективности (KPI), 
что исключает возможность получения премиаль-
ных выплат и реализации опционов. В данном кон-
тексте ученый идет дальше мыслей профессора 
Майкла Дженсона, говоря о том, что единственным 
эффективным механизмом контроля над исполни-
тельным органом является материальная санкция, 
обусловленная динамикой рыночных оценок [28, c. 
112]. К внешнему контролю также можно отнести 
публичные механизмы (например, обязательство 
по раскрытию информации) и репутационный кон-
троль. Между тем стоит предупредить дискусси-
онность правильности отнесения указанных форм 
к контролю, однако принцип «взаимообратимости» 
всё же дает нам основание для такого суждения.

Принцип «двух ключей» (или по-немецки «четы-
рех глаз» (vier-augen- prinzip) представляет собой 
инструмент внутреннего корпоративного контроля, 
эффективность которого, согласно позициям ря-
да исследователей по корпоративному праву, упо-
мянутых ранее, является дискуссионной и подвер-
жена критике. Концепция двуединства исполни-
тельной власти в корпорации предполагает воз-
можность назначения двух директоров в качестве 
единоличного исполнительного органа, при этом 
возможны три варианта их взаимодействия: кол-
легиальная (единогласное принятие решений), ин-
дивидуальная (автономия каждого из директоров) 
или гибридная модели (предполагающая распре-
деление управленческих полномочий между ни-
ми). Изначально предполагалась, что данный ме-
ханизм направлен на снижение агентских рисков 
и усиление внутреннего контроля, однако его прак-
тическая эффективность зависит от многих пара-
метров и областей, в которых данный принцип себя 
проявляет.

Начнем с того, что эффективность во всех от-
раслях науки, включая право, определяется через 
максимизацию ценности и полезности (выгоды) 
по профессору Р. Познеру [6, c. 15]. Иначе, эффек-
тивность –  это соответствие результата поставлен-

ной цели (рациональность юридических знаний), 
которая всегда предполагается ценной и полезной 
[10, c. 55]. При введении принципа «двух ключей» 
в ст. 53 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации (далее –  ГК РФ) Федеральным законом 
от 05.05.2014 № 99-ФЗ [15] в пояснительной за-
писке не было ничего сказано о целях введения 
принципа «двух ключей». Вместе с тем многими 
юристами- практиками по корпоративному праву 
отмечаются такие цели, как усиление контроля 
за сделками, совершаемыми единоличным испол-
нительным органом, дополняя механизмы одобре-
ния крупных сделок общим собранием участников 
(акционеров) или советом директоров; повышение 
эффективности управления, обеспечивая баланс 
в операционной деятельности компании за счет 
распределения ответственности между двумя ли-
цами; адаптация к этапам развития компании, 
включая расширение бизнеса, привлечение стра-
тегического инвестора или необходимость защи-
ты от недружественных действий со стороны дей-
ствующего директора [5]. Ученые отмечают также 
отсутствие необходимости в назначении временно 
исполняющего обязанности директора при реали-
зации двуединого исполнительного органа [17, c. 
133]. Наиболее точное описание целей введения 
множественного единоличного исполнительного 
органа, на наш взгляд, представлено в работах 
М. А. Кольздорфа и А. А. Шмагина. Они отмечают, 
что данный механизм способствует снижению ко-
личества ошибок и предпринимательских рисков, 
а также позволяет эффективно реализовывать 
сложные бизнес- планы [2, c. 224]. Особого внима-
ния заслуживает точное замечание А. Г. Карапе-
това, который пишет, что в проинвестированных 
непубличных обществах избрание двух и более 
директоров часто обусловлено необходимостью 
назначения директора, близкого инвестору, а так-
же основателю компании, который, как правило, 
является мажоритарием [11, c. 634].

Приведенные цели не отвечают признакам кон-
троля. По М. Фуко контроль направлен на воспи-
тание и предупреждение девиаций [16, c. 434]. 
В рамках социально- корпоративного управления 
контроль профессором Хансом Альбертом опреде-
ляется на основании экономической традиции, ко-
торый оперирует системой вознаграждений и на-
казаний преимущественно денежного (или квази-
денежного) характера [25]. В отношении сущности 
и эффективности корпоративного контроля ведут-
ся дебаты, как верно пишут ученые Стивен Эллис 
и Грант Хейден в своей знаменитой работе «Культ 
эффективности в корпоративном праве» [23, c. 
239–279]. Однако, рассматривая контроль через 
призму концепции профессора права Адольфа 
Берле и экономиста Гардинера Минса, большин-
ство исследователей пришли к соглашению, что 
фактическое участие участников общества оста-
ется минимальным [22, c. 361]. В результате они 
не способны осуществлять контроль на должном 
уровне. Участники неизменно делегируют приня-
тие решений по ключевым вопросам руководяще-
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му органу –  совету директоров, который, в свою 
очередь, передает полномочия директорам. В та-
ком случае контроль в значительной степени осу-
ществляется только советом директоров, а также 
посредством стандартов разумности и добросо-
вестности, возложенных на директоров [9].

В совокупности изложенного можно сделать вы-
вод, что наличие нескольких директоров не обе-
спечивает необходимый уровень эффективного 
контроля, особенно в модели, при которой каждый 
из них действует независимо. Более того, контроль 
невозможен при горизонтальной структуре подчи-
нения, фактически отсутствующей, поскольку риск 
формирования коалиций между директорами зна-
чительно выше, чем вероятность успешного управ-
ления обществом в интересах извлечения прибыли 
и достижения целей, закрепленных в уставе.

Назначение нескольких директоров различны-
ми лицами, принимающими решения в обществе, 
не является эффективным механизмом контроля, 
поскольку подобная практика зачастую порождает 
конфликт интересов и повышает риск возникнове-
ния тупиковой ситуации (deadlock). В связи с этим 
для минимизации данных последствий применя-
ются иные, более действенные инструменты кор-
поративного контроля. В рассматриваемом случае 
множественность директоров, скорее, направлена 
на обеспечение возможности оперативного управ-
ления бизнесом через доверенных лиц, нежели 
на достижение баланса управленческих решений. 
В иных ситуациях наличие нескольких единолич-
ных исполнительных органов обусловлено спец-
ификой деятельности общества, требующей при-
влечения специалистов из различных сфер.

В России наблюдается снижение числа старта-
пов, финансируемых за счет венчурного капита-
ла. Так, в 2024 году количество венчурных сделок 
не превысило 159 соглашений, что свидетельству-
ет о невысокой востребованности модели множе-
ственного единоличного исполнительного органа.

Между тем, отсутствие официальной статисти-
ки о количестве юридических лиц с множествен-
ностью исполнительного органа затрудняет все-
сторонний анализ данного института. Исключение 
составляют отдельные региональные данные: так, 
согласно информации, опубликованной Федераль-
ной налоговой службой по Нижегородской области 
в декабре 2022 года, в регионе около 500 органи-
заций заявили о наличии двух руководителей, 16 
организаций зарегистрировали трех директоров, 
а в одном случае сведения указывали на четырех 
лиц, действующих от имени юридического лица 
без доверенности [14]. При этом на 01.01.2023 все-
го зарегистрированных юридических лиц в Ниже-
городской области составило 69148 [13]. Процент 
юридических лиц в Нижегородской области, в ко-
торых зарегистрировано два и более директоров, 
составляет приблизительно 0,75% от общего числа 
юридических лиц. С точки зрения корпоративно-
го управления, столь низкий процент юридических 
лиц с множественностью исполнительного органа 
указывает на то, что данная практика в России ис-

пользуется крайне редко, однако стоит учитывать, 
что это лишь гипотеза, так как для полноценного 
анализа требуется необходимая масса сведений.

Анализ публичных акционерных обществ и су-
дебной практики в России показывает, что в боль-
шинстве случаев один из двух директоров занима-
ет должность президента компании, а другой –  (ге-
нерального) директора. Такое разграничение обя-
занностей отражает монистическую модель управ-
ления, описанную французским ученым, в которой 
выделяются исполнительный и неисполнительный 
единоличные исполнительные органы [21, c. 909]. 
Исполнительный директор осуществляет руковод-
ство текущей деятельностью компании, занимаясь 
ее повседневным управлением (генеральный ди-
ректор), в то время как неисполнительный дирек-
тор остается внешним по отношению к операци-
онному управлению, фактически не вмешивается 
в деятельность компании и выполняет преимуще-
ственно представительские функции как внутри 
корпорации, так и во внешних отношениях (пре-
зидент). Так, 30 июня 2015 года ПАО «МегаФон» 
утвердило новую редакцию Устава, предусмотрев 
образование множественного единоличного ис-
полнительного органа, действующего независимо 
друг от друга в рамках четко очерченной компе-
тенции: генеральный директор и исполнительный 
директор. Исполнительный директор отвечает 
за операционное управление бизнесом, включая 
бизнес- сегменты, инфраструктуру, филиалы и до-
черние компании, в то время как генеральный ди-
ректор фокусируется на росте акционерной сто-
имости компании, стратегии и сделках в области 
слияний и поглощений.

Также в зарубежных странах отмечается, что 
модель «два и более директора» активно приме-
няется в случаях, когда у бизнеса есть два осно-
вателя, каждый из которых управляет бизнесом 
самостоятельно. Например, немецкие компании 
«Deutsche Bahn» и «Daimler AG», английская ком-
пания по выдаче займов «Wellesley & Co», в кото-
рой Грем Уэллесли и Энтони Фейн совместно ис-
полняют функции главного исполнительного орга-
на и при этом являются сооснователями компании.

Дополнительно необходимо отметить, что 
в иностранных правопорядках «принцип двух клю-
чей» воспринимается в качестве важного элемента 
превенции публичных девиаций (мошенничество, 
коррупция и др.). Так, в письме «Базовые прин-
ципы эффективного надзора за банковской дея-
тельностью» Базельского комитета по банковско-
му регулированию было указано, что подписание 
документа двумя ответственными лицами высшего 
уровня управления соответствует рекомендациям 
международных организаций по пресечению отмы-
вания денег и мошенничества. Данное требование 
введено Европейским управлением по ценным бу-
магам и рынкам (ESMA) в контексте регулирования 
финансовых рынков и инвестиционной деятельно-
сти требует, чтобы ключевые решения в финансо-
вых компаниях принимались как минимум двумя 
ответственными лицами, так как это снижает риск 
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мошенничества и случаев конфликта интересов. 
Это позволяет гарантировать, что все критические 
решения будут проходить двой ную проверку [24].

Это подтверждается исследованием, опубли-
кованным в рамках Munich Discussion Papers при 
Людвиг- Максимилианском университете Мюнхена, 
цель которого заключалась в рассмотрении прин-
ципа «двух ключей» в контексте корпоративного 
управления и экономической политики. Авторы 
анализируют влияние разделённого управления 
(dual control) на принятие решений, предотвраще-
ние коррупции и финансовые риски, приходя к сле-
дующим выводам:
1) модель показывает, что принцип «двух клю-

чей» снижает вероятность мошенничества 
и улучшает качество принимаемых решений. 
Однако высокая степень бюрократии может 
замедлять процессы и увеличивать транзакци-
онные издержки;

2) в случаях, когда один директор может действо-
вать единолично, возрастает риск коррупции. 
Принцип «двух ключей» позволяет снизить ве-
роятность сговоров и теневых сделок;

3) компании, использующие двухруководящую 
модель, показывают более стабильные финан-
совые показатели, особенно в кризисных ситу-
ациях. Но такие компании могут сталкиваться 
с большими административными расходами;

4) в Германии и странах Северной Европы прин-
цип «двух ключей» применяется в банковском 
секторе и госуправлении. В США компании ча-
ще используют систему единоличного контро-
ля, но с механизмом его проверки [29].

Выводы данного исследования находят отраже-
ние в «Основах казначейского дела» от Ассоциации 
корпоративных казначеев (The Association of Corpo-
rate Treasurers), которая рассматривает принцип 
двух ключей в управлении финансами в качестве 
двой ного контроля, то есть он снижает риски мо-
шенничества и ошибок в финансовых операциях. 
Между тем, США предпочитает применять в данных 
случаях автоматизированные системы контроля.

Приведенные научные исследования не содер-
жат достаточных эмпирических подтверждений 
и обоснованных выводов. В них отсутствует диффе-
ренцированный анализ различных моделей со-ди-
ректоров, что затрудняет формирование верифи-
цируемых заключений. Однако в 2015 году амери-
канскими профессорами было проведено исследо-
вание о влиянии двуединого единоличного испол-
нительного органа на развитие бизнеса. Авторы 
изучили более 70 компаний, которые использовали 
модель нескольких директоров на протяжении бо-
лее одного года. Были исключены компании, где 
директора возглавляли дочерние компании. В ка-
честве зависимой переменной использовалась фи-
нансовая эффективность компании, измеренная 
через рентабельность собственного капитала (re-
turn on equity (ROE), а также дополнительно проте-
стированы рентабельность активов (return on assets 
(ROA) и коэффициент рыночной стоимости к балан-
совой (market-to-book ratio (MTB). Ключевой незави-

симой переменной стал разрыв во влиянии между 
несколькими директорами на управление компани-
ей (учитывались вознаграждение, срок пребывания 
в должности, доля владения акциями и другие фак-
торы). Контрольные переменные включали долго-
вую нагрузку компании, размеры компании (малый, 
средний или крупный бизнес), долю независимых 
директоров, продолжительность совместной ра-
боты директоров, разницу в возрасте, количество 
и виды совершенных сделок. Ключевые положе-
ния данного исследования сводятся к следующим. 
Во-первых, гипотеза о том, что равное распределе-
ние обязанностей (как и совместное ведение дел) 
между двумя директорами повышает эффектив-
ность, не подтвердилась. Во-вторых, четкое разде-
ление полномочий между директорами способству-
ет более эффективному развитию компании. В-тре-
тьих, исследование поддерживает принцип един-
ства управления, согласно которому наличие одно-
го руководителя в управлении способствует лучшей 
работе компании, но чрезмерная концентрация вла-
сти в одних руках также может иметь негативные 
последствия. На наш взгляд, последнюю проблему 
можно решить сменяемостью директоров.

Другое исследование, проведенное также аме-
риканскими учеными, было проведено на предмет 
уровня корпоративной социальной ответственно-
сти компаний с двумя директорами. Профессора 
изучили более 80 американских компаний для то-
го, чтобы прийти к выводу о высокой корпоратив-
ной социальной ответственности юридических лиц 
с множественностью директоров, а также о высо-
кой адаптивности к кризисам, что позволяет таким 
компаниям их достаточно легко преодолевать при 
условии, что они разделяют стратегические задачи 
между собой и учитывают больше разнообразных 
точек зрения при принятии решений [26].

В российской науке подобных исследований 
не проводилось, статистика также отсутствует, а су-
дебная практика по применению принципа «двух 
ключей» ограничивается десятью решениями, ка-
сающимися недействительности сделок, подписан-
ных одним директором при совместных полномочи-
ях [8], и солидарной ответственности за нарушение 
этой обязанности [7]. Каждое из представленных 
решений не имеет особой научной ценности, так 
как не содержит значимых правовых позиций. Об-
щее количество научных статей по данной теме, 
опубликованных в рецензируемых изданиях, реко-
мендованных Высшей аттестационной комиссией, 
не превышает десяти. При этом лишь одна из них 
действительно затрагивает актуальные правовые 
вопросы, а не ограничивается комментированием 
норм законодательства [2, c. 220–238].

Заключение

Мотивы и цели введения принципа «двух ключей» 
непосредственно не были артикулированы россий-
ским законодателем; в большинстве случаев док-
трина акцентирует его назначение в целях контроля, 
при этом отсутствует достаточная судебная практи-
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ка для глубокого анализа данного института права. 
Зарубежный опыт и исследования демонстрируют, 
что введение этого принципа продиктовано не столь-
ко задачами контроля над управлением общества, 
сколько объективной необходимостью эффективного 
разделения полномочий. Это особенно актуально для 
крупных компаний, где один директор не способен 
единолично исполнять весь объем управленческих 
функций. Более того, эмпирические данные свиде-
тельствуют о том, что наличие нескольких директо-
ров с равными полномочиями может способствовать 
росту числа конфликтных ситуаций, что, в свою оче-
редь, увеличивает риск нарушения фидуциарных 
обязанностей в условиях, где каждый стремится ока-
заться выше равного. В связи с этим принцип «двух 
ключей» следует рассматривать не столько как ин-
струмент контроля, сколько как механизм, обеспечи-
вающий более сбалансированную и ответственную 
систему корпоративного управления. Таким образом, 
выводы ряда научных публикаций о том, что выбор 
российским законодателем модели индивидуальных 
полномочий директоров является ошибочным, не на-
ходят достаточного обоснования, поскольку актуаль-
ные требования гражданского оборота предполагают 
именно модель, предусматривающую разграничение 
зон управления и ответственности.
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«TWO- KEY PRINCIPLE» IN CORPORATE LAW: 
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The introduction of the “two-key principle” into the Russian legal sys-
tem has sparked mixed reactions among scholars. This is due to the 
brevity of legislative regulation and the establishment of a general 
rule on the independence of directors’ actions unless otherwise pro-
vided by the charter. This contrasts with German law, where joint 
management by directors is the general rule. The author argues 
against the criticism of the Russian approach, relying on studies by 
foreign scholars that demonstrate that the multiplicity of executive 
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the company’s managerial efficiency. In particular, the residual prin-
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Данная работа посвящена вопросу квалификации иска о сно-
се самовольной постройки в исторической и сравнительно- 
правовой перспективе. Автор рассматривает варианты квали-
фикации, изложенные в российской и зарубежной правовых 
доктринах. Сделан вывод о комплексном характере института 
самовольной постройки, объединяющем публично- правовые 
и частноправовые элементы. Отмечена ограниченность при-
менения традиционного критерия владения в российской 
правовой доктрине и поддержан альтернативный подход, ос-
нованный на характере нарушения. Проанализирована прак-
тика зарубежных стран, в частности Германии и США, которая 
отличается в способах защиты прав собственников, но имеет 
определенные функциональные сходства. Обоснована необ-
ходимость учитывать национальные особенности системы 
и историческое развитие права для эффективного применения 
норм о последствиях самовольного строительства. Подчерки-
вается необходимость детального подхода к институту само-
вольной постройки, учитывающего ее комплексный характер. 
Сделан вывод о значимости результатов исследования для 
теоретического обоснования и совершенствования правопри-
менения, включая уточнение правовой природы и механизмов 
устранения нарушений, связанных с самовольным строитель-
ством.

Ключевые слова: самовольная постройка; снос; иск; негатор-
ный иск; виндикационный иск; деликт; trespass; nuisance; вла-
дение; объект гражданского права.

Введение

Институт самовольной постройки представляет со-
бой одну из наиболее сложных и многогранных ка-
тегорий гражданского права. Проблема самоволь-
ного строительства актуальна как в правоприме-
нительной практике, так и в научных дискуссиях, 
поскольку требует решения вопросов квалификации 
нарушений, а также определения способов защи-
ты с учетом наличия частноправовых и публично- 
правовых элементов. Российское законодатель-
ство закрепляет институт самовольной построй-
ки в статье 222 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее –  ГК РФ), однако единый подход 
к правовой природе иска о сносе до сих пор отсут-
ствует и продолжает оставаться предметом научных 
и практических дискуссий. Данная статья посвяще-
на исследованию природы иска о сносе самоволь-
ной постройки в контексте его правовой природы, 
а также сравнительному анализу механизмов за-
щиты права собственности в различных правовых 
системах. Автор ставит целью выявить особенности 
российского и зарубежного регулирования, подчер-
кнув необходимость учета исторического развития 
и национальных особенностей правопорядков для 
достижения справедливого и сбалансированного 
решения.

Основная часть

Институт самовольной постройки, урегулированный 
в статье 222 ГК РФ, предусматривает основание 
приобретения права собственности на строение, 
возведенное с нарушением прав других лиц, и воз-
можность устранения такого строения посредством 
сноса. Гипотеза указанной статьи позволяет выде-
лить, как минимум, три типа ситуаций, в которых 
лицам, чьи права нарушены, а также иным лицам, 
уполномоченным на то законом, предоставляется 
право подать иск о сносе самовольной постройки:

во-первых, возведение постройки на чужом зе-
мельном участке при отсутствии права на такой 
участок, но при соблюдении необходимых градо-
строительных и строительных норм и правил.

во-вторых, строительство на своем участке или 
на чужом участке, который надлежащим образом 
предоставлен собственником застройщику, с на-
рушением соответствующих публично- правовых 
и технических норм и правил.

в-третьих, сооружение постройки на чужом зе-
мельном участке при отсутствии права на такой 
участок и с нарушением норм и правил, предъяв-
ляемых к строительству.
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Первая из описанных ситуаций предполагает 
нарушение прав конкретного лица –  собственника 
участка, на котором самовольно возведено строе-
ние, тогда как вторая затрагивает права и интере-
сы неопределенного круга лиц. Вторая ситуация 
с частноправовой точки зрения не имеет интереса, 
так как отсутствует нарушение прав лиц в отноше-
нии земельного участка. Здесь речь идет об от-
ветственности за нарушение публично- правовых 
запретов, предъявляемых к строительству. Тре-
тья же ситуация объединяет две вышеперечислен-
ные и ставит вопрос о единстве института само-
вольной постройки. Особую сложность для част-
ного права представляет проблема квалификации 
иска в рамках первой ситуации, которая является 
предметом данного исследования.

Институт самовольной постройки также был 
известен Гражданскому кодексу РСФСР 1964 го-
да (далее –  ГК РФСФР). Однако гипотеза ста-
тьи 109, посвященной последствиям самовольно-
го строительства, не содержит, выделенную мной 
в статье 222 ГК РФ первую ситуацию. Объясня-
ется это нахождением земли в государственной 
собственности, что не предполагает нарушение 
прав на землю в частноправовом смысле. Дан-
ный институт в ГК РСФСР являлся исключительно 
публично- правовым, санкцией.

В отечественной литературе выделяются сле-
дующие подходы к определению правовой приро-
ды иска о сносе самовольной постройки в случае 
нарушения прав собственника земельного участ-
ка: негаторный иск, виндикационный иск, требо-
вание о сносе, как самостоятельный способ защи-
ты права. Имеет иск о сносе виндикационную или 
негаторную природу позволяет определить крите-
рий разграничения данных вещно- правовых исков. 
В отечественном правопорядке имеется закрепив-
шийся традиционный критерий разделения данных 
исков –  критерий владения, как «невладеющего 
к владеющему» и «владеющего к невладеющему». 
Такое разграничение виндикационного и негатор-
ного исков отражается в работах О. С. Иоффе [1]. 
Однако данный подход, с точки зрения, К. А. Уса-
чевой вызывает на практике не всегда сбаланси-
рованное решение конкретных ситуаций. В своей 
работе она утверждает, что такое разграничение 
исков не выводится ни из текста отечественного 
закона, ни из германского понимания разделения 
Eigentumsanspruch [2]. Автор предполагает, что 
владение, как критерий разграничения основыва-
ется на отсутствии интереса в негаторной защите 
у невладеющего собственника, а удовлетворение 
иска должно его предполагать. Критерий разграни-
чения, по мнению К. А. Усачевой, должен видеться 
в характере нарушения, а не в целом в наличии 
у управомоченного лица владения. Таким образом, 
чтобы квалифицировать состав нарушения в каче-
стве виндикационного, действия лица должны со-
стоять в лишении владения, квалификация же со-
става нарушения в качестве негаторного допусти-
ма, если действия лица состоят в ином, чем лише-
ние владения. Когда речь идет о лишении владе-

ния части вещи, например, занятии нарушителем 
самовольной постройкой части земельного участ-
ка, то применение виндикационного иска недопу-
стима, речь идет о негаторном иске [3]. Схожей по-
зиции придерживается в своей работе Т. П. Под-
шивалов, который не усматривает самостоятель-
ную природу иска о сносе самовольной постройки, 
а предлагает квалификацию в рамках, как негатор-
ного, так и виндикационного [4]. Тем не менее пози-
ция квалификация иска о сносе как виндикацион-
ного, в случае занятия всего земельного участка, 
на мой взгляд, является спорной. В данной ситуа-
ции предъявляя иск, осуществляется виндикация 
земельного участка, однако сам снос самовольной 
постройки будет заявлен отдельным требованием, 
хотя, возможно, и в рамках одного процесса. После 
удовлетворения требования о виндикации земель-
ного участка, снос самовольной постройки будет 
направлен на устранение препятствий пользовани-
ем имуществом, не связанным с лишением владе-
ния, что представляет собой негаторное требова-
ние или же аналогичное негаторному. Данная пози-
ция подтверждается п. 6 Информационного письма 
Президиума ВАС РФ от 9 декабря 2010 г. № 143, 
а также п. 15 Обзора судебной практики по делам, 
связанным с самовольным строительством, утв. 
Президиумом ВС РФ от 16 ноября 2022 г. (далее –  
Обзор). К. И. Скловский приходит к выводу, что 
негаторный иск по свое природе может частично 
совпадать с иском о сносе самовольной построй-
ки, но тем не менее это споры разной природы. 
Обоснование данной позиции кроется в основании 
предъявляемого иска. Если основанием требова-
ния о сносе самовольной постройки могут служить 
как нарушение публичных норм возведения, так 
и частных прав на землю, то негаторный иск лежит 
исключительно в частноправовой плоскости [5]. Та-
ким образом, отсутствуют основания утверждать 
о негаторной правовой природе иска о сносе само-
вольной постройки, возведенной на чужом земель-
ном участке, так как мы имеем в данном случае де-
ло с двумя разными исками, которые могут приме-
няться для сноса строений в разных ситуациях [6]. 
Таким образом, исходя из позиции К. И. Скловско-
го осуществлять снос строения негаторным иском 
можно, однако не в рамках статьи 222 ГК РФ. По-
зиция, что природа требований о сносе самоволь-
ной постройки самостоятельная подтверждается 
в п. 29 в Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 от 29.04.2010.

Вопрос квалификации сноса зависит также 
от понимания правовой природы самовольной по-
стройки. Изначально статья 222 ГК РФ содержа-
ла указание на то, что самовольная постройка яв-
ляется объектом гражданских прав (недвижимым 
имуществом), но впоследствии данное положение 
сознательно убрали для решения противоречия ад-
министративного сноса со статьей 35 Конституции 
РФ. В зависимости от того, к чему ее относим, при-
меняется соответствующий способ защиты права. 
Самовольная постройка может рассматривать-
ся, как объект, часть объекта (земельного участ-
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ка) или не объект гражданских прав. В доктрине 
встречаются две позиции относительно самоволь-
ной постройки, как объекта гражданских прав: не-
движимость и совокупность строительных мате-
риалов. Относительно первой позиции, отметим, 
что традиционно выделяется два подхода к пони-
манию недвижимости: юридический, критерием 
в котором служит государственная регистрация 
объекта, и фактический, где критерий –  прочная 
связь с землей. Сторонником юридического подхо-
да является Р. С. Бевзенко, в частности со ссылкой 
на п. 38 Постановления Пленума ВС РФ от 23 ию-
ня 2015 г. № 25 он отмечает, что самовольная по-
стройка недвижимой вещью не является, в отно-
шении нее невозможно осуществить горизонталь-
ное разделение и зарегистрировать права, а зна-
чит она не может быть объектом [7]. С точки зрения 
фактического подхода, который, на мой взгляд, 
представляется наиболее верным, дело обсто-
ит иначе –  самовольная постройка не может быть 
объектом только в том случае, если законодатель 
прямо не укажет это в законе. Следовательно, ес-
ли мы считаем, что самовольная постройка новый 
объект недвижимости, то ставится вопрос опреде-
ления права на нее. Если собственник земельного 
участка –  собственник постройки, то вопрос иска 
уходит, собственник сам волен распоряжаться ее 
судьбой. Если собственник застройщик, то предъ-
явлением негаторного иска постройку не снести, 
иначе мы лишаем другое лицо права собственно-
сти. Необходимо, чтобы собственник земельного 
участка обладал правом на данный объект, а так 
как постройка на чужой земле, то данная ситуа-
ция похожа на неосновательное обогащение, что 
разрешается предъявлением кондиционного иска. 
При этом стоит учесть, что ГК РФ в положениях 
статьи 222 прямо закрепляет, что право собствен-
ности на самовольную постройку не возникает. 
Вторая позиция, которая состоит в понимание по-
стройки, как совокупности строительных материа-
лов является ошибочным. Относить её к движимым 
вещам также не представляется верным. При воз-
ведении постройки, материалы утратили свое из-
начальное качество в силу их объединения в спор-
ный объект, который претендовал стать недвижи-
мостью. Мы получаем здесь что-то иное, что-то 
новое, представляющее собой больше, чем сумма 
единиц его составляющих, а потому считать само-
вольную постройку простой совокупностью вещей 
нельзя. Результат –  природу, составляющих его 
объектов не приобретает. М. А. Ерохова и К. А. Уса-
чева в части разграничения виндикационного и не-
гаторного исков относительно вопроса об объекте 
права предполагают использование виндикацион-
ного иска, когда нарушен допуск к спорному иму-
ществу, которое является объектом права, или мо-
жет стать им потенциально, в случае отсутствия 
препятствий к доступу применяется негаторный 
иск [8]. Тем не менее древнегерманское право для 
целей наследования понимало ряд построек, как 
движимое имущество, однако такая практика бы-
ла не во всех случаях [9]. Если постройка является 

частью объекта (земельного участка), она принад-
лежит собственнику, что было характерно для рим-
ского права в силу действия принципа superficies 
solo cedit. Вопрос иска в данном случае не стоит, 
собственник земельного участка сам решает судь-
бу участка. Однако данная ситуация не характер-
на для нашего правопорядка. Иначе дело обстояло 
в древнегерманском праве, где в отличии от рим-
ского права правило о приращение не шло в раз-
рез с принципом superficies solo cedit, но обходило, 
допуская за строителем отдельную собственность, 
уживающуюся с правом собственности вотчинни-
ка. Если постройка не является объектом, то во-
просов, обозначенных выше, не возникает, речь 
идет о препятствии, которое мы устраняем посред-
ством негаторного иска.

В Германии не известен институт самовольной 
постройки, однако защита собственника земель-
ного участка в случае возведения строения также 
осуществляется посредством вещных исков. Так 
Bürgerliches Gesetzbuch (далее –  BGB) в § 1004 за-
крепляет возможность устранения нарушений пра-
ва собственности, в случаях не связанных с лише-
нием владения. Кроме этого, BGB предусматрива-
ет в части негаторной защиты устранение не толь-
ко самого нарушения, но и угрозу. Однако перед 
применением положений § 1004 стоит обратить 
внимание на § 912, который закрепляет Duldung-
spflicht («обязанность терпеть»). Если, не будучи 
виновным в умысле или грубой небрежности лицо 
возвело строение, выходящее за границы земель-
ного участка, то на соседа возлагается обязатель-
ство терпеть, с возможностью получения Uberbau-
rente по § 913, что лишает собственника возмож-
ности подачи иска. В случае, когда исключается 
применение § 912, собственник волен применить 
положения как § 1004, так и § 862, который закре-
пляет Anspruch wegen Besitzstörung, позволяющий 
устранить неправомерное вмешательство во вла-
дение собственника. Если возведение постройки 
причиняет ущерб собственнику земельного участ-
ка, то наряду с устранением нарушения применя-
ются деликтные требования Schadensersatzpflicht 
по § 823 в связке с § 249, который определяет Art 
und Umfang des Schadensersatzes. В случае, если 
постройка, возведенная на земельном участке, ли-
шает владения собственника земельного участка, 
то устранение постройки по § 1004, возможна по-
сле предъявления Herausgabeanspruch («виндика-
ционного иска») по § 985, что подтверждается по-
зицией в Münchener Kommentar zum Bürgerlichen 
Gesetzbuch: BGB относительно § 1004 [10]. Также 
не исключается применение § 823 в дополнении 
к § 1004, если нарушитель виновен в причинении 
вреда, возведением спорного объекта.

Иным образом осуществляется защита в слу-
чае возведения строения на чужом земельном 
участке в США, где право собственности отлича-
ется от привычной отечественному правопорядку 
континентальной модели. С уходом от представле-
ния о собственности как праве на вещь, которую 
связывают с W. Blackstone, и переходом к доктри-
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не bundle of rights, W. N. Hohfeld разрывает идею 
вещно- правовой природы собственности [11]. Пра-
во собственности здесь понимается, как «связ-
ка» правомочий собственника. Нарушение любо-
го из правомочий, предусматривает соответству-
ющий механизм защиты, который влечет меры от-
ветственности. В силу отсутствия в США деления 
права на вещное и обязательственное, общему 
праву неизвестны вещные иски, устранение нару-
шений здесь реализуется с помощью деликтных 
исков trespass и nuisance. Разница между trespass 
и nuisance исходит из следующих процессуальных 
форм иска: the action of trespass, который предпола-
гал прямое физическое вторжение на землю истца 
и the action of case, из которого вытекает nuisance, 
где речь идет о косвенном вторжении, затрудняю-
щем привычное пользование собственности [12]. 
По common law лица, осуществившие умышленное 
прямое физическое вторжение, несут строгую от-
ветственность по иску trespass, который заявляет-
ся в суде при таком нарушении владения, которое 
не повлекло его утраты. Так, в деле Pile v. Pedrick 
ответчики строили объект, истец заявил, что стена, 
опирающаяся на каменный фундамент, выступает 
на его земельный участок, что является физиче-
ским вторжением [13]. Пытаясь найти компромисс, 
истец настоял на сносе, что было удовлетворено 
судом, и впоследствии оставлено апелляцией без 
изменений. Если раньше суды не сталкивались 
с сложностями в разделении исков trespass и nui-
sance, где косвенное вторжение не могло быть ква-
лифицировано иначе как nuisance, то сейчас все 
больше применяется принцип реальной видимо-
сти вторжения, что приводит к практике примене-
нии иска trespass или сочетании с nuisance, напри-
мер, в деле Hoery v. United States [14]. Kristina Quit-
mann, считает, что с функциональной точки зрения 
trespass имеет сходство с § 862 BGB, так как они 
направлены не на возмещение ущерба, а на пре-
дотвращение нарушений. Однако вред может быть 
возмещен и посредством trespass, если его возник-
новение доказано. В этом отношении trespass вы-
полняет не только защитную функцию, но и деликт-
ную. Важным отличием § 862 BGB является то, что 
речь идет о временной защите, в то время как tres-
pass предполагает окончательную, что объясняет 
правовые последствия в виде возмещения убытков 
[15]. Таким образом, подход к решению проблемы 
вторжения на чужой земельный участок в США от-
личается от континентальной модели, к которой тя-
готеет российский правопорядок, хотя имеет опре-
деленные функциональные сходства.

Заключение

При рассмотрении вопроса о квалификации иска 
о сносе следует учитывать уникальные аспекты на-
циональных правовых систем и их историческое 
развитие. Это связано с тем, что подходы к регули-
рованию и механизмам защиты прав собственников 
существенно различаются в зависимости от право-
вой традиции, экономических и социальных условий.

Во-первых, правовая природа самовольного 
строительства, как объекта регулирования явля-
ется особенностью, которая присуща Российскому 
правопорядку. Стоит не забывать, что в советский 
период преобладала государственная собствен-
ность, институт самовольного строительства дол-
гое время имел исключительно публично- правовую 
природу. Это наложило отпечаток на способы за-
щиты, которые использовались для восстанов-
ления прав. Только с признанием частной соб-
ственности на землю возникла необходимость 
комплексного подхода к регулированию. Вместе 
с тем, институт самовольной постройки облада-
ет комплексным характером, соединяя публично- 
правовые и частноправовые элементы, что требу-
ет детального подхода к решению вопроса о ква-
лификации иска о сносе самовольной постройки.

Во-вторых, зарубежный опыт демонстриру-
ет значительное разнообразие правовых подхо-
дов к устранению нарушений права собственно-
сти. В континентальных системах, акцент сделан 
на применение вещных исков, например, устране-
ние нарушений права собственности через § 1004 
BGB. Этот механизм предполагает устранение 
не только фактического нарушения, но и угрозы 
его повторения, что делает его универсальным 
инструментом защиты. При этом немецкий пра-
вопорядок включает в себя институт Duldungspfli-
cht, что снижает риск конфликта интересов сторон 
в определенных случаях. В англосаксонской систе-
ме, в частности, в США, использование деликтных 
исков trespass и nuisance обусловлено особенно-
стями восприятия собственности. Это позволяет 
более гибко подходить к устранению нарушений, 
включая как прямое физическое вторжение, так 
и косвенное воздействие.

В-третьих, сравнительно- правовой анализ под-
тверждает необходимость учитывать особенности 
национальных правовых систем, а также истори-
ческого развития права для эффективного при-
менения норм к разрешению вопроса об устране-
нии нарушения права собственности самовольным 
строительством. Континентальная правовая систе-
ма, опираясь на традицию римского права, в боль-
шей степени стремится к защите собственности 
как неделимого права. Напротив, англосаксонская 
система, опираясь на прагматизм, допускает ком-
промиссные решения, учитывающие баланс инте-
ресов сторон. Учет национальных особенностей 
и исторических условий формирования правопо-
рядка позволяет не только правильно интерпрети-
ровать правовые нормы, но и повышает эффек-
тивность их применения в современных условиях. 
Применение унифицированных подходов без адап-
тации к местным реалиям может привести к право-
вым коллизиям и снижению доверия к правосудию.
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A CLAIM FOR DEMOLITION OF AN UNAUTHORIZED 
BUILDING IN HISTORICAL AND COMPARATIVE LEGAL 
PERSPECTIVE

Ivanov M. A.
Lomonosov Moscow State University

The article deals with the issue of qualification of a claim for dem-
olition of an unauthorised construction from a historical and com-
parative legal perspective. The author considers the variants of 
qualification in Russian and foreign legal doctrine. The conclusion 
is drawn on the complex nature of the institution of unauthorised 
construction, which combines public and private law elements. The 
limited application of the traditional criterion of ownership in Rus-
sian legal doctrine is noted, and an alternative approach based on 
the nature of the infringement is advocated. The practice of foreign 
countries, in particular Germany and the USA, which differ in the 
way of protecting the rights of the owner, but have certain function-
al similarities, is analysed. The necessity of taking into account na-
tional system peculiarities and historical development of law for ef-
fective application of norms on the consequences of unauthorised 
construction is substantiated. The necessity of a detailed approach 
to the institution of unauthorised construction, taking into account 
its complex nature, is emphasised. Conclusions are drawn on the 
significance of the results of the study for theoretical substantiation 
and improvement of law enforcement, including clarification of the 
legal nature and mechanisms for elimination of violations related to 
unauthorised construction.

Keywords: unauthorized construction; demolition; claim; negatorial 
claim; vindication claim; tort; trespass; nuisance; possession; object 
of civil law.
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Сущность защиты прав и законных интересов предпринимателей, как 
средства обеспечения реализации предпринимательской деятельности

Иляхина Анна Александровна,
аспирант, Ростовский государственный экономический 
университет (РИНХ)
E-mail: 22018300@mail.ru

Эффективное предпринимательство –  один из ключевых фак-
торов экономического развития. В связи с этим целью работы 
является исследование защиты прав и законных интересов 
субъектов предпринимательской деятельности. Для достиже-
ния поставленной цели были решены задачи по исследованию 
понятия «защита прав» в контексте предпринимательской 
деятельности; определены трудности, с которыми сталкива-
ются представители бизнеса, защищая свои интересы; иден-
тифицированы проблемы, препятствующие эффективной 
защите прав предпринимателей; предложены рекомендации 
по устранению выявленных проблем. Гипотеза заключается 
в том, что реализация права на защиту предпринимателей 
невозможна без определения сторон правоотношений, эффек-
тивность защиты прав предпринимателей может быть повы-
шена путем модернизации нормативно- правовой базы и уси-
ления государственного контроля. Исследование проведено 
методами сравнительно- правового анализа, систематизации 
и формально- юридическим. Для реализации права на защи-
ту необходимо определение сторон правоотношений. В дан-
ном контексте это сторона, чьи интересы требуется защищать 
и сторона, несущая обязательства по обеспечению защиты. 
Автор предложил рекомендации по устранению проблем, пре-
пятствующих эффективной защите прав предпринимателей: 
модернизация нормативно- правовой базы, усиление контроля 
государственных органов, использование альтернативных ме-
тодов разрешения конфликтов.

Ключевые слова: защита прав, предприниматель, предприни-
мательская деятельность.

Система защиты прав и интересов предприни-
мателей представляет собой совокупность юри-
дических механизмов, тщательно разработанных 
и сбалансированных для эффективного реагиро-
вания на случаи ущемления их прав. Эти механиз-
мы призваны обеспечивать как констатацию фак-
та нарушения, так и последующее восстановление 
прав и компенсацию причиненного ущерба. Объек-
том защиты, таким образом, выступают сами на-
рушенные права и законные интересы субъектов 
предпринимательской деятельности.

Важным элементом системы защиты предпри-
нимателей выступает правовая охрана, представ-
ляющая собой комплекс гарантированных государ-
ством и его органами механизмов, ограждающих 
бизнес от противоправных действий [3]. Эти ме-
ханизмы, опирающиеся на нормативно- правовую 
основу, включают в себя установление ограниче-
ний и запретов на действия, посягающие на охра-
няемые права и интересы предпринимателей. Пре-
вентивные меры, направленные на недопущение 
нарушений в сфере предпринимательского права, 
также являются неотъемлемой частью правовой 
охраны.

В современной юридической науке не суще-
ствует общепринятого определения «защиты пра-
ва», и мнения ученых относительно его взаимос-
вязи с «правом на защиту» разнятся [6]. В иссле-
довательской среде существует разногласие от-
носительно правовой природы «права на защиту». 
Одни ученые считают его составной частью более 
широкого комплекса субъективных прав, подразу-
мевая его включенность в существующую систему. 
Другие же исследователи настаивают на выделе-
нии «права на защиту» в отдельную, независимую 
категорию, подчеркивая его специфическую зна-
чимость и функциональную обособленность. Эта 
неоднозначность порождает необходимость даль-
нейшего изучения и систематизации данных поня-
тий.

В юридической теории индивидуальная защи-
та трактуется как совокупность допустимых дей-
ствий, совершаемых уполномоченным лицом и ох-
раняемых правовыми инструментами. Это озна-
чает, что субъект, наделенный соответствующи-
ми полномочиями на основании закона, обладает 
свободой выбора в реализации своей защиты. Он 
вправе самостоятельно, руководствуясь собствен-
ным усмотрением и волей, предпринимать кон-
кретные действия или, напротив, воздерживаться 
от них [2, с. 12].

В сфере субъективных гражданских прав вза-
имодействие между участниками правоотноше-
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ний строится на фундаменте, где один субъект вы-
ступает как носитель права, а другой –  как лицо, 
обремененное обязанностью. Характер этой обя-
занности может быть выражен в двух различных 
формах. Во-первых, она может заключаться в пас-
сивном поведении, требующем от обязанного ли-
ца воздержания от определенных действий, свое-
го рода отказа от их совершения. Во-вторых, обя-
занность может проявляться активно, предполагая 
совершение вполне конкретных действий в пользу 
обладателя права. Таким образом, правоотноше-
ния между сторонами характеризуются либо тре-
бованием воздержания, либо, наоборот, необходи-
мостью активного исполнения.

В юриспруденции в настоящее время не вы-
работан единый, общепринятый взгляд на то, что 
именно следует считать «объектом права».

Российское гражданское законодательство, 
в частности статья 128 Гражданского кодекса РФ, 
содержит исчерпывающий перечень объектов 
гражданские прав. В этот перечень входят разноо-
бразные категории, начиная с материальных объ-
ектов, таких как вещи, включая денежные средства 
в наличной форме и документарные ценные бума-
ги. Затем следуют активы в различных формах, 
включая безналичные денежные средства и бездо-
кументарные ценные бумаги, а также имуществен-
ные права, определяющие возможности владения, 
пользования и распоряжения имуществом. Кроме 
того, к объектам гражданских прав относятся ре-
зультаты выполненных работ и оказанные услуги, 
а также охраняемые результаты интеллектуальной 
деятельности, включая объекты авторского права 
и средства индивидуализации, составляющие ин-
теллектуальную собственность. Наконец, в пере-
чень включены нематериальные блага, такие как 
честь, достоинство и деловая репутация, играю-
щие важную роль в гражданско- правовых отноше-
ниях.

В отличие от распространенного взгляда на объ-
екты права, существует иная концепция, которая 
фокусируется не на вещах или благах, а на са-
мих действиях участников правоотношений. Со-
гласно этой точке зрения, объектами права сле-
дует считать действия физических и юридических 
лиц, но только в контексте их оценки с точки зрения 
соответствия правовым нормам. Иными словами, 
объектом права признается не любое действие, 
а лишь то, которое может быть квалифицировано 
как правомерное, то есть соответствующее зако-
ну, или неправомерное, то есть нарушающее за-
кон. Таким образом, акцент переносится с объек-
та в его традиционном понимании на юридически 
значимые действия субъектов права.

В правовой науке, при всей глубине проработ-
ки теории субъективных прав, ощущается недо-
статок ясности в разграничении двух ключевых 
категорий: объекта и предмета личного субъек-
тивного права. Несмотря на значительный объем 
исследований в данной области, четкое определе-
ние границ между этими понятиями остается слож-
ной задачей для юристов- теоретиков и практиков. 

Отсутствие однозначности создает теоретические 
затруднения и может приводить к практическим 
сложностям в толковании и применении норм пра-
ва.

Существующие исследования часто не уделя-
ют должного внимания детальному анализу разли-
чий между этими категориями, что приводит к их 
смешению или неполному пониманию. Важность 
четкого разграничения объекта и предмета лич-
ного субъективного права обусловлена необходи-
мостью точного определения границ правомочий 
субъекта, а также пределов вмешательства иных 
лиц и государства в сферу реализации этих прав.

В результате, нехватка четкой методологии для 
определения объекта и предмета субъективного 
права порождает следующие проблемы:
– размытость границ субъективного права: неяс-

ность в отношении того, на что направлено пра-
во и посредством чего оно реализуется, затруд-
няет определение объема правомочий субъек-
та и может привести к их необоснованному рас-
ширению или сужению.

– сложности в квалификации правонарушений: 
неправильная идентификация объекта и пред-
мета посягательства может затруднить квали-
фикацию правонарушений и определение раз-
мера ущерба, причиненного субъекту права.

– неоднозначность судебной практики: отсут-
ствие единого теоретического подхода к раз-
граничению объекта и предмета субъективного 
права может приводить к противоречивым су-
дебным решениям в аналогичных ситуациях.
Таким образом, устранение теоретического 

пробела в вопросе разграничения объекта и пред-
мета личного субъективного права является важ-
ной задачей для развития юридической науки и со-
вершенствования правоприменительной практики. 
Необходим глубокий и всесторонний анализ этих 
категорий с учетом современных реалий и потреб-
ностей общества.

Несмотря на актуальность этой проблемы, 
до сих пор не выработано общепринятого подхода 
к их различению. Зачастую можно встретить ситу-
ацию, когда исследователи в области юриспруден-
ции не проводят четкой границы между объектом 
права и вещью, рассматривая их как синонимы, 
что, на наш взгляд, является упрощением сложной 
теоретической конструкции. Для достижения более 
глубокого понимания функционирования правовой 
системы, целесообразно провести тщательный 
анализ и разграничение таких основополагающих 
категорий, как субъект, объект и предмет право-
отношений.

Необходимо сфокусироваться на выявлении 
специфических признаков, присущих каждому 
из этих элементов. Четкое определение их отли-
чий позволит сформировать более точное пред-
ставление об их месте и значимости в механизме 
правового регулирования общественных отноше-
ний. Таким образом, детальное изучение этих по-
нятий является важным шагом к совершенствова-
нию правовой теории и практики.
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Защита прав предпринимателей играет ключе-
вую роль в создании благоприятной бизнес- среды 
и обеспечении стабильного развития экономики. 
Однако, простое декларирование защиты прав 
не гарантирует её реального осуществления. Дей-
ствительная эффективность защиты бизнеса осно-
вывается на способности предпринимателя и его 
юридической команды выбрать наиболее подхо-
дящий и результативный метод защиты, учитывая 
специфику возникшей проблемы и цели, которые 
необходимо достичь.

Иными словами, универсального решения, под-
ходящего для всех ситуаций, не существует. Выбор 
стратегии защиты должен основываться на тща-
тельном анализе обстоятельств, включая:
– характер нарушения прав, будь то недобросо-

вестная конкуренция, неисполнение договор-
ных обязательств, незаконные действия госу-
дарственных органов или что-то иное;

– доступные доказательства: наличие докумен-
тации, свидетельских показаний и иных мате-
риалов, подтверждающих нарушение;

– желаемый результат: цель может заключаться 
в возмещении убытков, восстановлении нару-
шенных прав, предотвращении дальнейших на-
рушений или привлечении виновных к ответ-
ственности;

– ресурсы: необходимо учитывать финансовые 
и временные затраты на реализацию выбран-
ной стратегии.
Успешная защита бизнеса –  это результат про-

думанной стратегии, основанной на глубоком по-
нимании правовых механизмов и умении приме-
нять их на практике. Это предполагает не только 
знание законов, но и способность оценить риски, 
проанализировать перспективы и выбрать наибо-
лее эффективный способ защиты, который будет 
наилучшим образом соответствовать сложившей-
ся обстановке и преследуемым целям. В против-
ном случае, даже обоснованные требования могут 
остаться неудовлетворенными, а бизнес понесет 
значительные убытки.

Таким образом, акцент должен быть сделан 
на индивидуальном подходе к каждой конкретной 
ситуации, а не на шаблонных решениях. Только 
в этом случае можно рассчитывать на действен-
ную и результативную защиту прав предприни-
мателей, способствующую процветанию бизнеса 
и развитию экономики в целом.

При выборе способа защиты прав важно ру-
ководствоваться принципом соразмерности: вы-
бранный метод должен соответствовать характеру 
и объему нарушенного права, а также интересам 
вовлеченных сторон.

Одной из ключевых задач правовой системы яв-
ляется обеспечение надежной защиты прав пред-
принимателей в различных областях их деятельно-
сти. Особое место занимает защита вещных прав, 
которая становится актуальной, когда посягатель-
ство на имущество происходит со стороны лиц, 
не связанных с владельцем договорными обяза-
тельствами.

Вещно-правовая защита –  это комплекс мер, 
направленных на восстановление или признание 
права собственности и иных вещных прав в случа-
ях, когда они были нарушены или оспорены. Прин-
ципиальное отличие от защиты прав, вытекающих 
из договоров, заключается в том, что нарушителем 
здесь выступает лицо, не состоящее в каких-либо 
обязательственных отношениях с собственником.

В рамках вещно- правовой защиты предприни-
матели могут использовать различные механизмы 
вещно- правовой защиты, в частности, правовые 
инструменты, предусмотренные гражданским за-
конодательством. В частности, одним механизмов 
является виндикационный иск, то есть требование 
не владеющего имуществом собственника к фак-
тическому владельцу о возврате этого имущества 
в натуре. Он применим, когда имущество выбыло 
из владения собственника помимо его воли (на-
пример, в результате кражи или утери). Главное 
условие для удовлетворения виндикационного ис-
ка –  доказательство факта принадлежности вещи 
истцу и факта ее незаконного удержания ответчи-
ком. Негаторный иск –  требование собственника 
об устранении препятствий в пользовании и рас-
поряжении своим имуществом, даже если эти пре-
пятствия не связаны с лишением владения. Важ-
но, чтобы эти действия носили длящийся характер 
и реально препятствовали использованию имуще-
ства [8].

Следующим механизмом является иск о при-
знании права собственности, который использует-
ся, когда право собственности на имущество оспо-
рено или не признается другими лицами. Целью 
иска является получение судебного решения, под-
тверждающего законность владения имуществом. 
Такое решение служит надежным доказательством 
права собственности и может использоваться для 
защиты от будущих посягательств.

Иск об освобождении имущества от ареста (ис-
ключении из описи) –  защита от необоснованных 
притязаний. Данный иск применяется в тех случа-
ях, когда на имущество лица необоснованно нало-
жен арест или оно включено в опись в рамках ис-
полнительного производства по чужим долгам. Це-
лью иска является исключение имущества из-под 
ареста и возвращение его владельцу. Для удовлет-
ворения иска необходимо доказать, что арестован-
ное имущество принадлежит истцу на законных ос-
нованиях и не подлежит взысканию по долгам дру-
гого лица.

Вещно-правовая защита играет важную роль 
в обеспечении стабильности предприниматель-
ской деятельности. Возможность оперативно и эф-
фективно восстанавливать свои нарушенные вещ-
ные права позволяет предпринимателям: сохра-
нить активы, необходимые для ведения бизнеса; 
предотвратить убытки, связанные с незаконным 
использованием их имущества; повысить инвести-
ционную привлекательность своего предприятия.

Таким образом, эффективное использование 
инструментов вещно- правовой защиты является 
неотъемлемой частью правовой стратегии любо-
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го предпринимателя, стремящегося к устойчивому 
развитию своего бизнеса.

Развитие цивилистической науки представля-
ет собой непрерывный процесс, подверженный по-
стоянным изменениям и уточнениям. В этой дина-
мичной сфере как научные теории, так и действую-
щие нормы гражданского права не устанавливают 
закрытого перечня способов защиты вещных прав.

Эта открытость системы вещно- правовой защи-
ты обусловлена несколькими факторами:
– постоянное развитие общественных отноше-

ний: появление новых объектов собственности, 
трансформация существующих форм владе-
ния и пользования, а также возникновение но-
вых угроз для реализации вещных прав требу-
ют гибкого реагирования со стороны правовой 
системы;

– эволюция правовых концепций: цивилистиче-
ская доктрина непрерывно обогащается новы-
ми теоретическими подходами и концепциями, 
что приводит к переосмыслению существую-
щих способов защиты и разработке новых;

– судебная практика: роль судебной практики 
в формировании вещно- правовых способов за-
щиты сложно переоценить. Именно суды, рас-
сматривая конкретные споры, адаптируют су-
ществующие нормы к новым обстоятельствам 
и могут признавать допустимыми новые, ранее 
не предусмотренные законом способы защиты.
Таким образом, вещно- правовая защита пред-

ставляет собой живую и развивающуюся систему, 
способную адаптироваться к изменяющимся ус-
ловиям и потребностям общества. В связи с этим, 
юристы, ученые и законодатели должны постоянно 
искать новые, более эффективные способы защи-
ты вещных прав, опираясь на фундаментальные 
принципы гражданского права и учитывая особен-
ности конкретной ситуации.

В Гражданском кодексе РФ особое внимание 
уделено механизмам защиты прав, включая деталь-
ное регулирование обязательств, возникающих из-
за причинения вреда. Важно подчеркнуть, что эти 
обязательства, относящиеся к внедоговорным, по-
являются не на основе соглашений между сторо-
нами, а в связи с наступлением событий, повлек-
ших за собой нанесение ущерба. В таких ситуациях 
компенсация за нанесенный вред является одной 
из форм гражданско- правовой ответственности.

В правовой сфере термин «деликт» обознача-
ет противоправное действие, влекущее за собой 
обязательство возмещения причиненного вреда. 
В деликтных отношениях можно выделить ключе-
вых участников:
– лицо, причинившее вред: непосредственно ви-

новник, чьи действия или бездействие повлек-
ли за собой ущерб;

– лицо, несущее ответственность за возмеще-
ние: не всегда совпадает с причинителем вре-
да. Это может быть, например, организация, 
ответственная за действия своего сотрудника, 
или законный представитель несовершенно-
летнего;

– пострадавший: физическое или юридическое 
лицо, чье имущество или иные блага пострада-
ли в результате деликта.
Объектом деликтных отношений выступает 

имущество или иные охраняемые законом активы, 
которым был нанесен ущерб.

Основанием для возникновения обязательства 
по возмещению вреда является сам факт нанесе-
ния этого вреда. Обычно это происходит, когда на-
рушаются установленные законом правила и нор-
мы [7].

В статье 1064 Гражданского кодекса РФ опре-
делены ключевые условия, при которых возникает 
ответственность за причиненный вред. К ним от-
носятся:
– наличие вреда: факт того, что вред действи-

тельно был причинен пострадавшему;
– противоправность действий: действия лица, 

причинившего ущерб, должны быть признаны 
незаконными и нарушающими правовые нор-
мы;

– причинно- следственная связь: Должна суще-
ствовать прямая взаимосвязь между противо-
правным поведением причинителя вреда и воз-
никшим ущербом;

– вина: наличие вины (умысла или неосторожно-
сти) в действиях лица, нанесшего ущерб.
Российское гражданское законодательство, 

в частности Гражданский кодекс, обеспечивает за-
щиту имущественных прав и интересов предприни-
мателей, будь то физические лица, осуществляю-
щие предпринимательскую деятельность, или юри-
дические лица, созданные ими. Эта защита рас-
пространяется на возмещение вреда, причиненно-
го как личной сфере предпринимателя, так и его 
имуществу, включая имущество, принадлежащее 
его компании.

Суть данного принципа возмещения заключает-
ся в двух ключевых аспектах:

1. Восстановление нарушенных прав: постра-
давшая сторона, чьи права были нарушены, имеет 
законное право на получение компенсации, доста-
точной для полного восстановления ее положения, 
существовавшего до момента причинения вреда.

2. Исключение неосновательного обогаще-
ния. Механизм возмещения ущерба не предпола-
гает возможности для управомоченной стороны 
извлечь выгоду, не связанную непосредственно 
с причиненным вредом. Возмещение должно быть 
направлено исключительно на компенсацию убыт-
ков и не может служить средством для неоснова-
тельного обогащения за счет причинителя вреда.

Таким образом, Гражданский кодекс РФ уста-
навливает баланс между защитой прав предпри-
нимателей и предотвращением злоупотреблений 
механизмом возмещения вреда. Это позволяет 
справедливо компенсировать убытки, понесенные 
в результате незаконных действий, не допуская 
при этом необоснованного обогащения.

Статья 1082 Гражданского кодекса Российской 
Федерации устанавливает основополагающие 
принципы компенсации за причиненный ущерб. 
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В рамках судебного разбирательства, рассматри-
вающего иск о возмещении, суд, принимая во вни-
мание специфику обстоятельств дела, определяет 
наиболее подходящий способ восстановления на-
рушенных прав. В частности, закон предоставляет 
два ключевых механизма. Первый способ –  возме-
щение в натуре, который предполагает восстанов-
ление положения, существовавшего до причине-
ния вреда. Это может выражаться в предоставле-
нии аналогичного имущества взамен утраченного 
или поврежденного, либо в ремонте поврежденной 
вещи до ее первоначального состояния. Следую-
щий способ –  возмещение убытков, альтернатив-
ный подход, который заключается в денежной ком-
пенсации, покрывающей понесенные убытки. Раз-
мер убытков рассчитывается исходя из реального 
ущерба, понесенного потерпевшим, и упущенной 
выгоды, которую он мог бы получить, если бы вред 
не был причинен.

Для предпринимательской деятельности осо-
бенно важно четкое разграничение понятий «вред» 
и «убытки». Вред является более широким поняти-
ем, включающим любой ущерб, нанесенный иму-
ществу или правам. Убытки, в свою очередь, пред-
ставляют собой выраженное в денежной форме 
последствие причиненного вреда, которое подле-
жит компенсации. Понимание этой разницы кри-
тически важно для определения объема и порядка 
компенсационных выплат. Правильная квалифи-
кация причиненного ущерба позволяет установить 
адекватный размер компенсации и способствует 
справедливому разрешению споров.

Под убытками в ст. 15 ГК РФ понимаются расхо-
ды, которые лицо, чье право нарушено, произвело 
или должно будет произвести для восстановления 
нарушенного права, утрата или повреждение его 
имущества, а также неполученные доходы, кото-
рые это лицо получило бы при обычных условиях 
гражданского оборота, если бы его право не было 
нарушено.

В контексте возмещения убытков выделяют две 
основные категории: реальный ущерб и упущенная 
выгода. При этом, следует отметить, что отдельное 
определение понятия «вред» в российском законо-
дательстве отсутствует, и его содержание раскры-
вается через понятие убытков и их видов.

В данном контексте представляется обосно-
ванной точка зрения А. М. Эрделевского, который 
определяет вред как любые негативные послед-
ствия, причиненные охраняемым законом благам 
[10].

Вред, в широком понимании, является результа-
том противоправного действия, который проявля-
ется в многообразных формах, охватывающих как 
материальную, так и нематериальную сферу. Он 
может затрагивать имущественные права и лич-
ные неимущественные блага. Характерной особен-
ностью вреда является его изменчивость: он мо-
жет быть измеримым в конкретных единицах или, 
напротив, не поддаваться точной количественной 
оценке [9]. Кроме того, последствия противоправ-
ного деяния могут быть как компенсируемыми, 

то есть подлежащими возмещению, так и не под-
лежащими такой компенсации.

Таким образом, вред следует рассматривать 
как любое ухудшение состояния законно охраняе-
мого блага, будь то благо материальное или духов-
ное. Это выражается в негативных изменениях, за-
трагивающих его целостность, функциональность 
или ценность.

В сфере гражданского права вопросы компен-
сации ущерба глубоко исследовались В. С. Евтее-
вой. Ученый рассматривала убытки как денежное 
выражение ущерба, нанесенного имущественным 
интересам. Это может проявляться в фактиче-
ской утрате или обесценивании имущества, а так-
же в лишении возможности получить ожидаемую 
выгоду. По мнению исследователя, подобные по-
тери, вызванные конкретными обстоятельствами 
или противоправными действиями, подлежат обя-
зательному возмещению пострадавшей стороне 
за счет виновника. Основанием для этого служит 
закон или договор, а в случае необходимости воз-
можно применение механизмов государственного 
принуждения для обеспечения исполнения обяза-
тельств по возмещению [5, с. 88].

В Российской Федерации, согласно статье 53 
Конституции, каждому гражданину, включая пред-
принимателей, гарантировано право на компен-
сацию ущерба, возникшего в результате проти-
воправных действий, совершенных государствен-
ными органами или их представителями при ис-
полнении служебных обязанностей. Это консти-
туционное положение обеспечивает защиту иму-
щественных и неимущественных прав граждан 
и хозяйствующих субъектов от возможных злоу-
потреблений со стороны государства и его служа-
щих. Таким образом, государство берет на себя 
ответственность за последствия незаконных дей-
ствий своих органов и должностных лиц, создавая 
механизм возмещения ущерба для пострадавших 
лиц. Этот механизм направлен на восстановле-
ние нарушенных прав и компенсацию понесенных 
убытков, обеспечивая справедливость и защиту 
законных интересов предпринимателей.

Таким образом, вред –  это совокупность отри-
цательных последствий правонарушения. Любое 
причинение вреда презюмируется противоправ-
ным (принцип генерального деликта).

В основе эффективного функционирования ры-
ночной экономики лежит принцип свободы пред-
принимательской деятельности. Этот постулат яв-
ляется фундаментом для развития бизнеса и, сле-
довательно, требует надежной правовой защиты 
[4, с. 96].

В современных экономических условиях, когда 
конкуренция становится все более острой, а риски 
ведения бизнеса возрастают, необходимость уде-
ления особого внимания защите прав предприни-
мателей приобретает первостепенное значение. 
Только в условиях правовой определенности и на-
дежной защиты бизнес может эффективно функ-
ционировать и вносить свой вклад в экономиче-
ский рост. Таким образом, обеспечение предпри-
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нимательской свободы через эффективную защи-
ту их прав является не просто правовой нормой, 
а насущной необходимостью для развития здоро-
вой и конкурентоспособной экономики.
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THE ESSENCE OF PROTECTING THE RIGHTS AND 
LEGITIMATE INTERESTS OF ENTREPRENEURS AS 
A MEANS OF ENSURING THE IMPLEMENTATION OF 
ENTREPRENEURIAL ACTIVITIES

Ilyakhina A. A.
Rostov State University of Economics (RINH)

Effective entrepreneurship is one of the key factors of economic de-
velopment. In this regard, the purpose of the work is to study the 
protection of rights and legitimate interests of business entities. In 
order to achieve the goal, the tasks of researching the concept of 
«protection of rights» in the context of entrepreneurial activity have 
been solved; the difficulties faced by business representatives in 
protecting their interests have been identified; the problems that hin-
der the effective protection of entrepreneurs’ rights have been iden-
tified; recommendations to eliminate the identified problems have 
been proposed. The hypothesis is that the implementation of the 
right to protect entrepreneurs is impossible without identifying the 
parties to legal relations, the effectiveness of the protection of entre-
preneurs’ rights can be increased by modernizing the legal frame-
work and strengthening state control. The study was conducted by 
methods of comparative legal analysis, systematization and formal- 
legal. For the realization of the right to protection it is necessary to 
identify the parties of legal relations. In this context, it is the party 
whose interests are required to protect and the party bearing the 
obligation to provide protection. The author offered recommenda-
tions to eliminate the problems that hinder the effective protection 
of the rights of entrepreneurs: modernization of the legal framework, 
strengthening the control of state bodies, the use of alternative 
methods of conflict resolution.

Keywords: protection of rights, entrepreneur, entrepreneurial activ-
ity.
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Подходы к правовому регулированию искусственного интеллекта
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аспирант, Российская государственная академия 
интеллектуальной собственности
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В данной статье рассматривается текущее состояние регу-
лирования ИИ и обсуждается возможность и необходимость 
регулирования с помощью юридически обязательных инстру-
ментов, выходящих за рамки этики. В данном исследовании 
рассмотрены государственные и частные инициативы по регу-
лированию деятельности в сфере искусственного интеллекта 
в таких странах как США и Китай, поскольку они являются ос-
новными игроками в данной области. В работе сделан вывод 
о том, что, если бы каждая крупная компания имела свой соб-
ственный кодекс ИИ, это было бы хаотично и опасно. Только го-
сударство обладает властью и полномочиями для обеспечения 
справедливой системы, которая навязывает подобное соответ-
ствие во всех областях. Однако государства еще не пришли 
к окончательному мнению о том, как следует регулировать ИИ. 
У нас есть уникальная возможность создать законы и принци-
пы, регулирующие ИИ, на общей основе и с помощью необ-
ходимого государственно- частного партнерства, которое пред-
почтительно должно быть международным по масштабам под 
руководством ООН.

Ключевые слова: Регулирование искусственного интеллекта, 
регулирование ИИ, законы об ИИ, робототехника, регулирова-
ние, цифровое право, право ИКТ.

Введение

Искусственный интеллект (ИИ) –  это старинная 
технология. Ее зарождение началось после Вто-
рой мировой вой ны. В настоящее время мы на-
блюдаем бум ИИ, вызванный значительным сни-
жением стоимости оборудования, возможностями 
и доступностью больших данных и облачных вы-
числений, а также «искусственным интеллектом 
как услугой» (AIaaS), который позволяет разра-
ботчикам программного обеспечения использо-
вать компоненты, например, от IBM, Google или 
Microsoft, вместо того чтобы программировать 
все аспекты приложения с нуля. ИИ постепен-
но становится повсеместным: в наших бытовых 
устройствах Интернета вещей, в сервисах и циф-
ровых платформах, в роботах, на улицах умных 
городов, в офисах, на заводах, в больницах и т.д. 
И наконец, хотя пока и очень робко, в юридиче-
ских фирмах и судах.

В наши дни, конечно, юридический мир не со-
бирался оставаться в стороне от этой разруши-
тельной технологии. Государства начинают, хотя 
и неспешно, законодательно регулировать эту 
технологию. В данной статье рассматриваются 
попытки создания юридически обязывающих пра-
вил для ИИ.

Национальные нормативные рамки для ИИ

Как отмечает Джейкоб Тернер[5], государствен-
ная политика государств в области регулирования 
ИИ обычно относится как минимум к одной из сле-
дующих трех категорий: (i) содействие развитию 
местной индустрии ИИ; (ii) этика и регулирование 
ИИ; (iii) решение проблемы безработицы, вызван-
ной ИИ. Иногда эти категории могут противоречить 
друг другу, а в других случаях могут быть взаимодо-
полняющими. В данной работе основное внимание 
уделяется регулятивным инициативам, а не эконо-
мическим или технологическим, которые анализи-
руются в других материалах[3].

Нижеследующее изложение представляет 
собой лишь краткое резюме и не ставит целью 
всестороннее рассмотрение всех законов и пра-
вительственных инициатив, касающихся регули-
рования ИИ. Очевидно, что государственная по-
литика развивается быстрыми темпами, и любое 
исчерпывающее исследование вскоре устареет. 
Вместо этого мы стремимся охватить широкий 
спектр общих подходов к регулированию с целью 
определения общей тенденции в различных ве-
дущих юрисдикциях, вовлеченных в индустрию 
ИИ.
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В последние месяцы своего правления администра-
ция Обамы подготовила большой доклад «Будущее 
искусственного интеллекта» [6], а также сопрово-
дительный стратегический документ. Хотя в этих 
документах основное внимание уделялось эконо-
мическому воздействию ИИ, в них также кратко 
рассматривались такие темы, как «ИИ и регулиро-
вание» и «Справедливость, безопасность и управ-
ление в ИИ» [7]. В конце 2016 года большая группа 
американских университетов при поддержке На-
ционального научного фонда (NSF) опубликова-
ла «Дорожную карту для американской робототех-
ники» (A Roadmap for US Robotics): От Интернета 
к робототехнике» –  109-страничный документ под 
редакцией Райана Кало[8]. В докладе содержатся 
призывы к дальнейшей работе над этикой, безо-
пасностью и ответственностью ИИ.

Хотя последующая администрация Трампа по-
началу, казалось, отказалась от этой темы в каче-
стве основного приоритета, в начале 2019 года она 
изменила курс. В служебной записке Исполнитель-
ного управления президента от 31 июля 2018 года 
лидерство в области ИИ (наряду с «квантовыми ин-
формационными науками и стратегическими вы-
числениями») названо вторым по значимости прио-
ритетом RnD на 2020 финансовый год, сразу после 
безопасности американцев. А 7 сентября 2018 го-
да Министерство обороны США (DoD) объявило, 
что в течение следующих пяти лет выделит до 2 
миллиардов долларов на развитие ИИ. Эта сумма 
будет дополнять существующие государственные 
расходы на ИИ, которые только в 2017 году соста-
вили более 2 миллиардов долларов США, причем 
в эту сумму входят только несекретные програм-
мы, а не бюджеты «Пентагона» и разведыватель-
ных агентств. Существующее финансирование уже 
привело в действие более 20 активных программ 
Агентства перспективных оборонных исследова-
тельских проектов (DARPA), изучающих различ-
ные аспекты и области применения ИИ, и в насто-
ящее время обещаны десятки новых проектов.

Это финансирование последовало за объявле-
нием в августе 2018 года[9] о создании Комиссии 
по национальной безопасности в области искус-
ственного интеллекта, которое впоследствии ста-
ло официальным после подписания президентом 
Трампом Закона об автономизации национальной 
обороны (NDAA) на 2019 год. В состав комиссии 
вой дут 15 членов, отобранных в ближайшие ме-
сяцы видными государственными деятелями. Ко-
миссия будет оценивать последствия ИИ для наци-
ональной безопасности, включая этические аспек-
ты использования ИИ в обороне. В июле 2018 года 
Министерство обороны также создало Объединен-
ный центр ИИ (JAIC)[17] для изучения возможно-
стей использования ИИ в ведомстве, хотя контуры 
миссии JAIC еще не определены. Предполагает-
ся, что JAIC будет работать над национальными 
инициативами в области ИИ, улучшать сотрудни-
чество с частным сектором, научными кругами 

и военными союзниками, привлекать талантливых 
специалистов в области ИИ и создавать этические 
рамки для ИИ в обороне, а также содействовать 
реализации Национальной оборонной стратегии. 
Министерство обороны также может вскоре опу-
бликовать стратегию ИИ.

В мае 2018 года президент Трамп и Белый дом 
провели саммит по искусственному интеллекту для 
американской промышленности с участием ключе-
вых технологических компаний. Белый дом также 
выпустил информационный бюллетень под назва-
нием «Искусственный интеллект для американско-
го народа» [18], в котором обозначил приоритеты 
администрации Трампа в области ИИ. Трамп зая-
вил о своем намерении сделать США мировым ли-
дером в области ИИ, отметив, что «в максимально 
возможной степени мы позволим ученым и техно-
логам свободно разрабатывать свои следующие 
великие изобретения прямо здесь, в Соединен-
ных Штатах». Любое внимание к вопросам поте-
ри рабочих мест, влияния иммиграционной поли-
тики на технологический сектор, конфиденциаль-
ности, кибербезопасности и воздействия на уязви-
мые группы населения было, очевидно, минималь-
ным. Вместо этого обсуждались такие приоритеты, 
как финансирование исследований в области ИИ, 
устранение нормативных барьеров на пути внедре-
ния технологий, основанных на ИИ, подготовка бу-
дущей американской рабочей силы, достижение 
стратегического военного преимущества, исполь-
зование ИИ в государственных службах и сотруд-
ничество с союзниками для продвижения ИИ Rn D. 
Белый дом объявил о планах по предоставлению 
американским компаниям новых источников дан-
ных и о создании специального комитета по искус-
ственному интеллекту, который поможет государ-
ственным учреждениям обдумать и использовать 
эту технологию, а также рассмотреть возможность 
партнерства с промышленными и научными кру-
гами.

Более того, президент Трамп специально на-
звал искусственный интеллект приоритетом адми-
нистрации в области RnD в своем бюджетном за-
просе в Конгресс на 2019 год. ИИ также впервые 
упоминается в Стратегии национальной безопас-
ности в связи с его ролью в обеспечении лидер-
ства США в области технологических инноваций, 
а также ролью ИИ в информационном государстве, 
вооружении и наблюдении. ИИ также впервые по-
является в Стратегии национальной обороны, где 
он описывается как одна из технологий, которая 
изменит характер вой ны и предоставит все более 
сложные возможности нашим противникам, вклю-
чая негосударственные субъекты. Более того, ав-
тономные системы, включающие ИИ и машинное 
обучение (ML), названы одной из основных обла-
стей, в которых желательно модернизировать клю-
чевые возможности.

11 февраля 2019 года президент Трамп издал 
указ о запуске Американской инициативы в обла-
сти ИИ. В указе поясняется, что федеральное пра-
вительство играет важную роль не только в содей-
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ствии ИИ RnD, но и в укреплении доверия, под-
готовке кадров для меняющейся рабочей силы, 
защите национальных интересов, безопасности 
и ценностей. И хотя в указе подчеркивается аме-
риканское лидерство в области ИИ, подчеркивает-
ся, что для этого необходимо укреплять сотрудни-
чество с зарубежными партнерами и союзниками. 
Инициатива опирается на пять принципов, которые 
включают (в обобщенном виде) следующее: 1. Сти-
мулирование технологических прорывов, 2. Стиму-
лирование разработки соответствующих техниче-
ских стандартов, 3. Подготовка работников, обла-
дающих навыками разработки и применения тех-
нологий ИИ, 4. Защита американских ценностей, 
включая гражданские свободы и неприкосновен-
ность частной жизни, и укрепление общественного 
доверия к технологиям ИИ, и 5. Защита техноло-
гического преимущества США в области ИИ при 
одновременном развитии международной среды, 
поддерживающей инновации. На следующий день 
после выхода указа Министерство обороны США 
опубликовало несекретное резюме собственной 
стратегии в области искусственного интеллекта. 
ВВС США выпустили приложение к этой стратегии, 
чтобы в сентябре 2019 года представить собствен-
ную стратегию искусственного интеллекта в сентя-
бре 2019 года.

В Конгресс также было внесено множество за-
конопроектов, которые либо ссылаются на искус-
ственный интеллект, либо посвящены ему. Суще-
ствует по меньшей мере девять законопроектов, 
касающихся автономного вождения, включая за-
кон SELF DRIVE Act, который теперь называется 
AV START Act и был принят Палатой представи-
телей в сентябре 2017 года[10]. Законопроект по-
ручает Департаменту транспорта (DoT) провести 
исследования по наилучшему способу информи-
рования потребителей о возможностях и ограни-
чениях высокоавтоматизированных транспортных 
средств. Но, без сомнения, наиболее актуальным 
нормативным документом является представлен-
ный в апреле 2019 года в Сенате Закон о подот-
четности алгоритмов[11], который, в случае его 
окончательного утверждения, обяжет компании, 
применяющие автоматизированные технологии 
принятия решений, проводить аудит своих систем 
машинного обучения на предмет предвзятости 
и дискриминации и своевременно принимать ме-
ры по исправлению ситуации в случае выявления 
подобных проблем. Кроме того, законопроект по-
требует от таких компаний проводить аудит всех 
процессов, помимо машинного обучения, связан-
ных с конфиденциальными данными, на предмет 
рисков для конфиденциальности и безопасности. 
В случае принятия законопроект передаст полно-
мочия по регулированию в руки Федеральной тор-
говой комиссии США (FTC) –  агентства, отвечаю-
щего за защиту прав потребителей и антимоно-
польное регулирование.

На государственном и местном уровнях в на-
стоящее время разрабатывается еще несколько 
законопроектов, связанных с ИИ. Например, в ав-

густе 2018 года Сенат штата Калифорния принял 
резолюцию в поддержку Asilomar AI Principles[19] 
(набор из двадцати трех руководящих принципов 
для безопасного и полезного развития и исполь-
зования ИИ). Аналогичным образом, в 2017 году 
Городской совет Нью- Йорка принял законопроект 
о подотчетности алгоритмов, в соответствии с ко-
торым была создана Целевая группа по монито-
рингу алгоритмов Нью- Йорка; группа изучает, как 
муниципальные агентства используют алгоритмы 
для принятия решений, влияющих на жизнь жите-
лей Нью- Йорка. В декабре 2017 года в калифор-
нийском округе Сан- Матео инспектор Дэвид Ка-
непа представил резолюцию, призывающую Кон-
гресс и Организацию Объединенных Наций огра-
ничить разработку и использование смертоносного 
автономного оружия. В другой части Калифорнии, 
в Сан- Франциско, в 2017 году инспектор Джейн 
Ким создала инициативу под названием «Фонд 
рабочих мест будущего», чтобы помочь подгото-
виться к вероятности потери рабочих мест из-за 
автоматизации[20].

По крайней мере, похоже, что федеральное пра-
вительство США стремится восстановить утрачен-
ные позиции и пытается занять место в ряду веду-
щих стран в области ИИ.

Китай

В июле 2017 года предложение «ИИ 2.0» от Ки-
тайской инженерной академии привело к запуску 
пятнадцатилетнего плана развития искусствен-
ного интеллекта нового поколения. План нацелен 
на перспективное развитие базовых теорий и общих 
ключевых технологий, включая интеллект на ос-
нове больших данных, роевой интеллект, кросс- 
медийный интеллект, гибридный интеллект и ав-
томатические системы, и их применение в произ-
водстве, урбанизации, здравоохранении и сельском 
хозяйстве, а также аппаратных и программных плат-
форм ИИ, политики и регулирования, этических 
проблем. Еще один проект RnD, связанный с ИИ, –  
«Наука о мозге и исследования, вдохновленные 
мозгом», сопоставимый с европейским проектом 
«Человеческий мозг», инициативой BRAIN в США 
и другими проектами на уровне государств. Ожи-
дается, что он будет утвержден в этом году и рас-
считан на пятнадцать лет.

Также в июле 2017 года Госсовет Китая выпу-
стил План развития искусственного интеллекта 
следующего поколения (新一代人工智能发展规划)
[12]. В политическом плане изложена стратегия Ки-
тая по созданию отечественной индустрии искус-
ственного интеллекта стоимостью около 150 мил-
лиардов долларов США и стать ведущей страной 
в области искусственного интеллекта к 2030 году. 
Этот документ официально обозначил развитие 
сектора ИИ в качестве национального приоритета 
и был включен в «великое видение» президента 
Си Цзиньпина для Китая. Хотя это был первый слу-
чай, когда ИИ был конкретно упомянут в рабочем 
отчете Коммунистической партии Китая, в целом 
этот документ рассматривается как продолжение 
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13-го пятилетнего плана и индустриального плана 
«Сделано в Китае 2025», разработанного по ини-
циативе государства. План развития искусствен-
ного интеллекта следующего поколения был оха-
рактеризован двумя опытными аналитиками ки-
тайских цифровых технологий как «одно из самых 
значительных событий в мире искусственного ин-
теллекта (ИИ)» в том году.

Хотя основное внимание в плане уделялось сти-
мулированию экономического роста с помощью 
технологий ИИ, в нем также предусматривалось, 
что «к 2025 году в Китае будут созданы законы 
и правила в области ИИ, этические нормы и по-
литические системы, а также сформированы воз-
можности оценки и контроля безопасности ИИ». 
Как отмечает Джеффри Динг[4], «больше никакой 
конкретики не было дано, что соответствует тому, 
что некоторые называют непрозрачным характе-
ром китайской дискуссии о пределах этических ис-
следований ИИ».

Министерство науки и технологий (МНТ), а так-
же новое ведомство под названием «Управление 
по продвижению плана ИИ» отвечают за реализа-
цию и координацию возникающих проектов, свя-
занных с ИИ, которые в первую очередь финанси-
руются за счет государственных субсидий. В ноя-
бре 2017 года был также создан Консультативный 
комитет по стратегии ИИ, который проводит иссле-
дования по стратегическим вопросам, связанным 
с ИИ, и готовит рекомендации. Кроме того, был 
создан Альянс по развитию индустрии ИИ, в кото-
ром участвуют более 200 предприятий и агентств 
по всей стране и который нацелен на создание 
общественно- полезной платформы для развития 
китайской индустрии ИИ с целью интеграции ре-
сурсов и ускорения роста.

В ноябре 2017 года Tencent Research, институт 
одной из крупнейших технологических компаний 
Китая, и Китайская академия информационно- 
коммуникационных технологий (CAICT) выпустили 
книгу объемом 482 страницы, название которой 
примерно переводится как «Национальная страте-
гическая инициатива по развитию искусственного 
интеллекта». В книге рассматриваются такие те-
мы, как право, управление и мораль машин.

В статье под названием «Расшифровка китай-
ской мечты об ИИ» [4] Динг выдвигает гипотезу 
о том, что «ИИ может стать первой технологиче-
ской областью, в которой Китай успешно высту-
пит в роли международного законодателя стан-
дартов». В докладе отмечается, что в книге «На-
циональная стратегическая инициатива в области 
искусственного интеллекта» китайское лидерство 
в области этики и безопасности ИИ рассматри-
вается как способ захвата Китаем стратегически 
важного положения. Динг отмечает, что в книге 
подчеркивается, что «Китай также должен активно 
разрабатывать руководящие принципы этики ИИ, 
играть ведущую роль в содействии всестороннему 
и полезному развитию ИИ. Кроме того, мы должны 
активно изучать пути перехода от роли последова-
теля к роли лидера в таких областях, как законода-

тельное и нормативное регулирование ИИ, образо-
вание и подготовка кадров, а также реагирование 
на проблемы, связанные с ИИ» [4].

Динг отмечает [4]:
Одним из важных показателей амбиций Китая 

в формировании стандартов ИИ является пример 
Международной организации по стандартизации 
[…] Объединенный технический комитет (JTC), 
один из крупнейших и наиболее проли– фициро-
ванных технических комитетов в международной 
стандартизации, который недавно сформировал 
специальный комитет по ИИ [SC 42]. Председа-
телем этого нового комитета стал Ваэль Диаб, 
старший директор [китайской многонациональной 
компании] Huawei, а первое заседание комитета 
состоится в апреле 2018 года в Пекине (Китай) –  
и должность председателя, и первое заседание 
были предметом жарких споров, которые в конеч-
ном итоге завершились в пользу Китая.

В рамках реализации своей политики Китай 
в январе 2018 года[13] создал национальную группу 
по стандартизации ИИ и национальную экспертно- 
консультативную группу по ИИ. На мероприятии, 
посвященном запуску этих групп, подразделение 
Министерства промышленности и информацион-
ных технологий Китая выпустило 98-страничную 
Белую книгу по стандартизации ИИ[14]. В Белой 
книге отмечается, что ИИ создает проблемы с точ-
ки зрения юридической ответственности, этики 
и безопасности, и говорится следующее:

«учитывая, что действующие правила управле-
ния искусственным интеллектом в разных странах 
мира не являются единообразными, а релевант-
ные стандарты все еще находятся в незаполнен-
ном состоянии, участники одной и той же техноло-
гии искусственного интеллекта могут быть из раз-
ных стран, которые не подписали общий договор 
об искусственном интеллекте. В связи с этим Ки-
таю следует укреплять международное сотрудни-
чество и содействовать разработке набора универ-
сальных принципов и стандартов регулирования 
для обеспечения безопасности технологий искус-
ственного интеллекта» [14].

Стремление Китая стать лидером в области 
регулирования ИИ может быть одним из моти-
вов, побудивших его в апреле 2018 года обратить-
ся к Группе правительственных экспертов ООН 
по летальным автономным системам вооружений 
с призывом «провести переговоры и заключить 
краткий протокол о запрете использования пол-
ностью автономных систем вооружений» [15]. Тем 
самым Китай впервые принял подход к автономно-
му оружию, отличный от американского. Кампания 
«Остановить роботов- убийц» объявила, что Китай 
присоединился к двадцати пяти другим странам, 
призвавшим к такому запрету[16].

Триоло и Гудрич [13] отмечают, что «как 
и во многих других областях, руководство китай-
ского правительства в области ИИ, по крайней ме-
ре номинально, исходит от высшего руководства. 
Си определил ИИ и другие ключевые технологии 
как критически важные для достижения своей це-



№
 3

  2
02

5 
 [Ю

Н]

172

ли –  превращения Китая из «крупной кибердержа-
вы» в «сильную кибердержаву» (также переводит-
ся как «киберсверхдержава»)». Этот подход, похо-
же, берет начало в «Белой книге».

В мае 2019 года Пекинские принципы ИИ были 
опубликованы многосторонней коалицией, в кото-
рую вошли Пекинская академия искусственного 
интеллекта (BAAI), Пе-кинский университет, Уни-
верситет Цинхуа, Институт автоматизации и Ин-
ститут вычислительных технологий при Китайской 
академии наук, а также промышленная лига ИИ, 
в которую вошли такие компании, как Baidu, Ali-
baba и Tencent. 15 принципов призывают к «соз-
данию человеческого сообщества с общим буду-
щим и реализации полезного ИИ для человечества 
и природы».

Принципы разделены на три раздела: Иссле-
дования и разработки, Использование и Управле-
ние. Среди них –  ориентация на благо всего чело-
вечества и окружающей среды; служение челове-
ческим ценностям, таким как неприкосновенность 
частной жизни, достоинство, свобода, автономия 
и права; постоянное внимание к безопасности ИИ; 
инклюзивность; открытость; поддержка междуна-
родного сотрудничества и предотвращение «зло-
намеренной гонки ИИ»; долгосрочное планирова-
ние более совершенных систем ИИ и др.

Наконец, в Китае также существуют инициати-
вы местных органов власти в области ИИ. Напри-
мер, в ноябре 2017 года правительство Шанхая вы-
пустило собственный план реализации ИИ нового 
поколения; Пекин объявил о строительстве нового 
крупного индустриального парка, ориентированно-
го на ИИ, в районе Мэнтоугоу в июне 2018 года; 
в Гуанчжоу был открыт Международный институт 
ИИ; и многие другие районы выделили средства 
на исследования в области ИИ.

Заключительные положения

В 2016 году шесть крупных технологических ком-
паний –  Amazon, Apple, Google, Facebook, IBM и Mi-
crosoft –  создали Партнерство по искусственному 
интеллекту на благо людей и общества, чтобы «из-
учать и формулировать лучшие практики в обла-
сти технологий ИИ, углублять понимание ИИ обще-
ственностью и служить открытой платформой для 
обсуждения и взаимодействия по вопросам ИИ и его 
влияния на людей и общество». Аналогичным обра-
зом, в октябре 2017 года DeepMind, одна из ведущих 
мировых компаний в области ИИ, приобретенная 
Google в 2014 году, создала новый комитет по эти-
ке, DeepMind Ethics and Society, «чтобы помочь тех-
нологам применять этические нормы на практике, 
а обществу –  предвидеть и устранять последствия 
ИИ таким образом, чтобы это шло на благо всех».

Эти инициативы очень позитивны и ценны, 
но их недостаточно. Им не хватает легитимности, 
которую может обеспечить государство. Более то-
го, они оставляют без внимания огромное количе-
ство малых и средних предприятий, которые также 
занимаются разработкой ИИ. Тем не менее, госу-

дарству также необходимо обеспечить соблюде-
ние правовых систем и основополагающих прин-
ципов и прав, закрепленных в национальных зако-
нодательствах.

Но зачем нам нужно обязательное глобальное 
правовое регулирование? В других исследовани-
ях[1] подробно рассматривались новые вопросы, 
не охваченные действующим законодательством. 
Например, не совсем ясно, кто должен нести от-
ветственность, если ИИ наносит ущерб (например, 
при аварии с автономным автомобилем или при 
неправильном применении алгоритма): оригиналь-
ный разработчик, производитель, владелец, поль-
зователь или даже сам ИИ. Мы также обсудим, 
следует ли признавать автономную электронную 
личность для самых продвинутых систем, которая 
напрямую наделяет их правами и обязанностями. 
Возникают даже моральные дилеммы о том, как 
ИИ должен принимать конкретные важные реше-
ния, даже если речь идет о решениях, в которых 
за ним не должно оставаться последнее слово. Ес-
ли мы будем применять решения в каждом кон-
кретном случае, мы рискуем столкнуться с неопре-
деленностью и путаницей. Отсутствие регулирова-
ния также повышает вероятность поспешных, ин-
стинктивных или даже вызванных гневом реакций.

Кроме того, проблема, тесно связанная с регу-
лированием ИИ, –  это проблема качества данных. 
Одним из ключевых элементов любой системы 
ИИ является сбор и подготовка наборов данных. 
Обычно они поступают из разных источников, по-
этому их необходимо интегрировать, очистить, от-
фильтровать и преобразовать в удобный формат 
(нормализованный) для обработки имеющимися 
инструментами машинного обучения. Некоторые 
наборы рабочих данных используются для обуче-
ния алгоритмов обучения с целью создания моде-
лей. Эти модели должны быть проверены, чтобы 
убедиться, что они выполняют правильное сопо-
ставление шаблонов (валидация) и что они обла-
дают определенными желательными свой ствами, 
такими как согласованность, непротиворечивость 
и т.д. (верификация). Для производства выбирает-
ся модель с наилучшими показателями, которая 
обычно проходит предварительное тестирование 
на другом наборе данных.

В настоящее время регулирование ИИ осуще-
ствляется под руководством корпоративных инте-
ресов и продвигается на основе этического подхо-
да, что не всегда желательно. Один только взгляд 
на мировой финансовый кризис 2008 года показы-
вает, к чему приводит саморегулируемая отрасль, 
выходящая из-под контроля. Хотя государство вме-
шалось и потребовало от банков иметь более на-
дежные активы для обеспечения своих кредитов, 
мировая экономика продолжает страдать от по-
следствий системы, которая ранее была в основе 
своей саморегулируемой.

Но это не значит, что прогресс не налицо. Deep-
Mind наняла в свой комитет по этике множество 
общественных аналитиков, включая философа- 
трансгуманиста Ника Бострома и экономиста 
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Джеффри Сакса, а в список членов Партнерства 
по ИИ теперь входят такие некоммерческие орга-
низации, как Американский союз гражданских сво-
бод, Human Rights Watch и ЮНИСЕФ. Однако к на-
чалу 2020 года в Партнерство по ИИ вой дут пред-
ставители только тринадцати стран.

Важно иметь императивный –  но в то же время 
осторожный и продуманный –  свод законов. Са-
морегулирование недостаточно. Если стандарты 
останутся исключительно добровольными, неко-
торые технологические компании решат игнори-
ровать любые правила, которые им не выгодны, 
что даст одним организациям преимущества перед 
другими. Например, ни одна из крупных китайских 
компаний, занимающихся разработкой ИИ, таких 
как Alibaba, Tencent или Baidu, не объявила о соз-
дании комитетов по этике или о своем намерении 
присоединиться к Партнерству по ИИ. Создать ко-
митет по этике для компании также нелегко. Труд-
ности, с которыми столкнулась компания Google 
в этой области, весьма поучительны.

Кроме того, без единой системы слишком боль-
шое количество частных комитетов по этике мо-
жет привести к появлению слишком большого ко-
личества правил. Если бы каждая крупная компа-
ния имела свой собственный кодекс ИИ, это бы-
ло бы хаотично и опасно, так же как если бы каж-
дый частный гражданин мог устанавливать свои 
собственные правовые нормы. Только государство 
обладает властью и полномочиями для обеспече-
ния справедливой системы, которая навязывает 
подобное соответствие во всех областях. Именно 
поэтому все государства суверенны, обычно име-
ют парламенты и судебную власть. Одним словом, 
они обладают демократической легитимностью.

История показывает, что может произойти, ес-
ли государство отстранится и позволит частным 
компаниям устанавливать свои собственные экс-
клюзивные стандарты регулирования. Допускать 
подобное в случае с ИИ было бы не только без-
рассудно, но и крайне опасно. Однако государства 
еще не пришли к окончательному мнению о том, 
как следует регулировать ИИ. У нас есть уникаль-
ная возможность создать законы и принципы, ре-
гулирующие ИИ, на общей основе и с помощью 
необходимого государственно- частного партнер-
ства, которое предпочтительно должно быть меж-
дународным по масштабам под руководством 
ООН.
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APPROACHES TO LEGAL REGULATION OF 
ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Kasikhin L.Vl.
Russian State Academy of Intellectual Property

This paper reviews the current state of AI regulation and discuss-
es the possibility and necessity of regulation through legally bind-
ing instruments that go beyond ethics. This paper examines public 
and private initiatives to regulate AI in countries such as the United 
States and China, as they are the main players in this field. The 
paper concludes that if every major company had its own AI code, 
it would be chaotic and dangerous. Only the state has the power 
and authority to ensure a fair system that enforces such compliance 
across all areas. However, states have not yet reached a definitive 
agreement on how to regulate AI. We have a unique opportunity to 
create laws and principles governing AI on a common basis and 
through the necessary public- private partnerships, preferably inter-
national in scope and led by the UN.

Keywords: Artificial intelligence regulation, AI regulation, AI laws, 
robotics, regulation, Digital law, ICT law.
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В статье рассматриваются вопросы правового регулирования 
в сфере жилищно- коммунального хозяйства в области управ-
ления многоквартирными домами, являющимися новострой-
ками. Авторы делают вывод о том, что положения пункта 13 
статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации со-
держат скрытую коррупционную направленность, поскольку 
позволяют аффилированным лицам застройщика и заинтере-
сованным управляющим организациям получить новостройку 
в управление без проведения конкурса, тем самым ограничи-
вают свободную конкуренцию в сфере ЖКХ в области управ-
ления многоквартирными домами являющимися новостройка-
ми и лишают неопределенный круг лиц свободно участвовать 
в конкурсе по выбору управляющей организации. Авторами 
предлагается изменить смысловое значение положений пун-
кта 13 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
чтобы исключить коррупционную направленность.

Ключевые слова: новостройка, управляющая организация, 
получение управления новостройкой без прохождения конкур-
са, коррупционная направленность, отсутствие свободной кон-
куренции в сфере ЖКХ.

Вопросы применения законодательства в сфе-
ре жилищно- коммунального хозяйства в области 
управления многоквартирными домами являются 
актуальными, поскольку на практике часто воз-
никают спорные ситуации при осуществлении ме-
ханизма отбора управляющей организации для 
управления многоквартирными домами и реализа-
ции принципа свободной конкуренции и справед-
ливости в области управления многоквартирными 
домами. Так, авторами раннее рассматривались 
проблемы применения законоположений о порядке 
проведения первого общего собрания собственни-
ков помещений в многоквартирном доме [1] и ими 
предлагался способ оказания воздействия на пра-
воприменительную практику и изменения правово-
го регулирования с сфере управления многоквар-
тирными домами путем обращения к органу кон-
ституционного контроля.

По схожему вопросу было вынесено определе-
ние Конституционного Суда Российской Федера-
ции от 28 января 2025 года № 191-О по результа-
там рассмотрения жалобы об оспаривании сово-
купности норм права, содержащихся в частях 2 и 4 
статьи 45 и части 13 статьи 161 Жилищного кодек-
са Российской Федерации [2], в котором орган кон-
ституционного контроля указал, что законоположе-
ния о механизме отбора управляющей организа-
ции для управления новостройкой, в отношении 
которой выдано разрешение на ввод в эксплуата-
цию, не нарушают конституционные права заявите-
ля. При этом орган конституционного контроля сде-
лал оговорку о том, что «проверка обоснованности 
сделанных судами выводов и правильности приме-
нения ими оспариваемых положений» к компетен-
ции Конституционного Суда Российской Федера-
ции не относится, что является весьма прозрачным 
намеком на то, что в деле заявителя, вероятно, до-
пущена судебная ошибка, и при формулировании 
вопроса заявителем неправильна учтена компе-
тенция органа конституционного правосудия.

Обращение к органу конституционного контро-
ля является действенным средством защиты на-
рушенных конституционных прав и эффективным 
способом дисквалифицировать дефектную норму 
[3], и несмотря на то, что ранее уже были обраще-
ния к органу конституционного правосудия по во-
просам, возникающим при применении положений 
части 13 статьи 161 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, данные обстоятельства не ис-
ключают возможность по иному сформулировать 
неопределенность в вопросе о соответствии оспа-
риваемой нормы Конституции Российской Федера-
ции и указать другое правовое обоснование, чтобы 
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поставить оспариваемую норму под столь серьёз-
ное сомнение, которое можно было бы преодолеть 
лишь итоговым решением органа конституционно-
го правосудия. Так, в Постановлении Конституци-
онного Суда Российской Федерации от 16.07.2015 
№ 23-П этому доводу дано следующее пояснение: 
«Поставленный заявителем вопрос ранее уже за-
трагивался в жалобах, направляемых в Конститу-
ционный Суд Российской Федерации, по которым 
принимались решения, однако в связи с продол-
жающимся поступлением обращений о нарушении 
конституционных прав граждан указанными нор-
мами, а также учитывая сложившуюся практику их 
применения Конституционный Суд Российской Фе-
дерации полагает возможным вернуться к вопросу 
об их конституционности и принять жалобу… к рас-
смотрению».

Поскольку разные случаи применения нормы 
по-своему уникальны, так как в каждом деле име-
ются свои фактические обстоятельства, направле-
ние жалоб со схожей аргументацией в Конституци-
онный Суд позволит продемонстрировать дефек-
тность нормы с большей очевидностью, с разных 
сторон.

Исходя из содержания определения Конститу-
ционного Суда Российской Федерации от 28 янва-
ря 2025 года № 191-О, гражданин усомнился в кон-
ституционности положений части 13 статьи 161 
Жилищного кодекса Российской Федерации в той 
мере, в какой они позволяют на первом голосо-
вании собственников (дольщиков) после ввода 
в эксплуатацию многоквартирного дома вынести 
вопрос о передаче дома в управление конкретной 
управляющей организации.

Другими словами, гражданин поставил перед 
органом конституционного контроля вопрос о про-
верке правового пробела, который свидетельству-
ет об отсутствии правового регулирования в поло-
жениях части 13 статьи 161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации в части отсутствия закре-
пления положения о допустимости вопросов, кото-
рые могут быть поставлены на голосование на пер-
вом после ввода в эксплуатацию многоквартирно-
го дома общем собрании собственников при вы-
боре способа управления домом, с чем связывает 
нарушение своих конституционных прав.

С одной стороны, правовой пробел не может 
выступать непосредственным предметом провер-
ки органа конституционного контроля, поскольку 
обычно отсутствие правового регулирования со-
пряжено с внесением изменений в действующее 
законодательство, что к компетенции органа кон-
ституционного правосудия не относится. С другой 
стороны, Конституционный Суд Российской Феде-
рации принимал жалобы к рассмотрению, посколь-
ку устанавливал факт «законодательного пробела, 
наличие которого приводит к нарушению конститу-
ционных прав граждан» [5].

Полагаем, что в рассматриваемом случае зая-
витель не смог изложить в обращении, почему он 
находится в неблагоприятной ситуации и точно на-
звать, чем эта неблагоприятная ситуация вызвана, 

поскольку собственник помещения в многоквар-
тирном доме не лишен возможности быть иници-
атором собрания, поставить вопрос на повестку 
дня о выборе способа управления домом и прове-
сти внеочередное собрание собственников поме-
щений многоквартирного дома. То есть заявителю 
не удалось обосновать, в чем заключается нару-
шение его конституционных прав как собственни-
ка помещения в многоквартирном доме на выбор 
способа управления домом, поскольку положения 
пункта 13 статьи 161 ЖК РФ создают условия для 
аффилированных лиц застройщика и заинтересо-
ванных управляющих организаций в получении но-
востройки в управление без проведения конкур-
са, чем скорее всего, в первую очередь, наруша-
ют принцип свободной конкуренции в сфере ЖКХ 
в области управления многоквартирными домами 
являющимися новостройками, лишают другие об-
щества возможности участия в конкурсе по выбо-
ру управляющей организации, тем самым не пре-
доставляя для собственников помещений в много-
квартирном доме заключение договора управле-
ния домом на более выгодных условиях для них, 
с победителем конкурса.

Полагаем что, если изменить пункт 13 ста-
тьи 161 ЖК РФ на смысловое значение: «если 
в течении 20 дней собственники помещений в но-
востройке не выбирают способ управления ТСЖ, 
тогда орган местного самоуправления проводит 
конкурс по выбору управляющей организации», 
то тогда сразу исчезнет коррупционная направ-
ленность в сфере управления МКД являющимися 
новостройками, поскольку у управляющих органи-
заций пропадет интерес обращаться к застройщи-
кам с целью получения персональных данных лиц, 
заключивших договор долевого участия в строи-
тельстве многоквартирного дома, для подготовки 
бюллетеней (листов для голосования) их самосто-
ятельного оформления.

Также при исключении возможности для управ-
ляющей организации заключить договор управ-
ления новостройкой без прохождения участия 
в конкурсе, отпадет необходимость в организации 
и проведении первого общего собрания собствен-
ников помещений в новостройке, в формальном 
соблюдении требований, установленных в ста-
тье 45 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, о направлении заказной почтовой корреспон-
денции с сообщением о проведении первого об-
щего собрания собственников помещений в мно-
гоквартирном доме, не по адресу регистрации дан-
ного собственника, а в адрес принадлежащего та-
кому собственнику помещения в многоквартирном 
доме (разъяснения Минстроя России от 26.02.2020 
№ 5607-ОГ/04).

Так, материалами гражданского дела подтверж-
дено, что вся почтовая корреспонденция с сооб-
щением о проведении первого общего собрания 
собственников помещений в новостройке верну-
лась в адрес управляющей организации, которая 
направила такие письма за инициатора собрания. 
То есть было формально соблюдено требование 
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о направлении заказной почтовой корреспонден-
цией в адрес собственников помещений в много-
квартирном доме, но ни один собственник поме-
щения (дольщик) в многоквартирном доме не полу-
чил такое письмо по адресу в новостройке. Однако, 
суд сделал вывод, что невручение почтовой кор-
респонденции с сообщением всем собственникам 
помещений в многоквартирном доме при наличии 
состоявшегося кворума не может в силу пункта 4 
статьи 181.4 ГК РФ влиять на законность принято-
го на собрании решения (апелляционное опреде-
ление Рязанского областного суда от 14 февраля 
2024 года № 33–382/2024) [6], тем самым согла-
сился с доводом управляющей организации о том, 
что сообщения о проведении собрания допусти-
мо направлять по адресу нахождения помещения 
в новостройке в течение двадцати дней с момента 
выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию мно-
гоквартирного дома.

Обращение к органу конституционного кон-
троля не предусматривает возможность оспорить 
практику применения закона как таковую, но пре-
доставляет возможность оспорить конституцион-
ность законоположения по смыслу, придаваемому 
ему судебной практикой [7,8]. Поэтому адекватным 
способом для устранения предписаний, указанных 
в разъяснениях Минстроя России от 26.02.2020 
№ 5607-ОГ/04, и судебного толкования о законно-
сти и правильности извещения в двадцатидневный 
срок с момента выдачи разрешения на ввод в экс-
плуатации новостройки путем направления сооб-
щения о проведении собрания по адресу нахожде-
ния помещения в новостройке, является лишение 
неконституционных положений юридической силы.

Кроме того, при рассмотрении указанного граж-
данского дела один из собственников помещений 
новостройки, допрошенный в качестве свидетеля, 
сообщил, что представленное на его обозрение 
решение собственника недостоверное, поскольку 
данное решение собственника заполнено за него 
и подписано. Однако суд не посчитал данные об-
стоятельства, свидетельствующими о фальсифи-
кации листов для голосования, и только исключил 
данный голос при подсчете кворума [9].

Из указанного следует, что положения пун-
кта 13 статьи 161 Жилищного кодекса Российской 
Федерации содержат скрытую коррупционную на-
правленность, создают условия и возможности 
для коррупционных действий заинтересованным 
управляющим организациям в получении в управ-
ление новостройки без проведения конкурса пу-
тем организации проведения первого после ввода 
в эксплуатацию многоквартирного дома общего 
собрания собственников помещений в этом доме 
всеми средствами и способами, руководствуясь 
не принципами добросовестности и законности. 
Существование «коррупционной ниши» в виде 
допущения возможности выбирать конкретную 
управляющую организацию на первом после вво-
да в эксплуатацию многоквартирного дома общем 
собрании собственников помещений в этом доме, 
позволяет заинтересованной организации без про-

ведения конкурса достичь желаемого результата, 
заключить договор управления дома на кабаль-
ных условиях для собственников помещений в но-
востройке.
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ON THE CONTENT OF HIDDEN CORRUPTION IN 
THE LEGISLATION REGULATING THE SPHERE OF 
MANAGEMENT OF NEW BUILDINGS

Klepikova O. G., Klimova A. N.
Ryazan State University named after S. A. Yesenin

The article examines the issues of legal regulation in the sphere 
of housing and communal services in the field of management of 
apartment buildings that are new buildings. The authors conclude 
that the provisions of paragraph 13 of Article 161 of the Housing 
Code of the Russian Federation contain a hidden corruption focus, 
since they allow affiliated persons of the developer and interested 
management organizations to receive a new building for manage-
ment without holding a competition, thereby limiting free competition 
in the housing and communal services sector in the field of manage-
ment of apartment buildings that are new buildings and depriving an 
indefinite number of persons of free participation in the competition 
for the selection of a management organization. The authors pro-
pose to change the meaning of the provisions of paragraph 13 of 
Article 161 of the Housing Code of the Russian Federation in order 
to exclude a corruption focus.

Keywords: new building, management organization, obtaining 
management of a new building without going through a competition, 
corruption orientation, lack of free competition in the housing and 
communal services sector.
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ИЧЕСКАЯ НАУКА
К вопросу о правовой природе конфискации имущества в гражданском 
праве

Кокорин Михаил Юрьевич,
аспирант кафедры гражданско- правовых и уголовно- правовых 
дисциплин ИИП

Институт конфискации имущества является межотраслевым 
правовым явлением, поскольку на сегодняшний день включает 
нормы публичных и частных отраслей права. Принято считать, 
что конфискация имущества представляет собой санкцию, 
применение которой направлено исключительно на защиту пу-
бличных интересов, в связи с чем рассматривать её в качестве 
меры гражданско- правового характера не представляется воз-
можным. В рамках гражданского права конфискация имуще-
ства выступает лишь в качестве одного из оснований принуди-
тельного прекращения права собственности (пп. 6 п. 2 ст. 235 
ГК РФ), именно в этом и проявляется отраслевая особенность 
данного правового механизма.
В настоящей работе автором проведен сравнительно- правовой 
анализ норм о конфискации имущества, на основании чего 
сделан вывод относительно правовой природы конфискации 
имущества в гражданском праве, а также выявлены противо-
речия и пробелы в действующем законодательстве, существо-
вание которых, по мнению автора, приводит к возникновению 
проблем в правоприменительной деятельности.

Ключевые слова: конфискация имущества, межотраслевой 
правовой институт, принудительное обращение имущества 
в собственность государства, принудительное изъятие, прекра-
щение права собственности.

Введение

В истории российского права институт конфискации 
имущества берет свое начало с самых ранних эта-
пов становления отечественного законодательства. 
Изначальная трактовка данного института была до-
вольно узкой –  он функционировал исключительно 
как инструмент уголовного наказания, подразуме-
вая принудительное и безвозмездное отчуждение 
имущества лица, совершившего преступление, будь 
то полное или частичное изъятие собственности. 
Однако современное правовое поле существенно 
расширило границы применения этого института. 
Комплексное изучение норм как частного, так и пу-
бличного права демонстрирует, что термин «конфи-
скация имущества» теперь охватывает целый спектр 
разнородных юридических феноменов, значительно 
отличающихся по своей правовой природе.

Нормы о конфискации имущества содержат-
ся в уголовном законодательстве (ст. 104.1 –  
ст. 104.3 УК РФ), в административном законода-
тельстве (ст. 3.7 КоАП РФ), в гражданском законо-
дательстве (ст. 243 ГК РФ), в земельном законо-
дательстве (ст. 50 ЗК РФ), а также в иных законах, 
и в каждом из вышеперечисленных нормативно- 
правовых актах конфискация имущества пони-
мается по-разному, т.е. имеются межотраслевые 
противоречия, либо пробелы, связанные с несо-
вершенством юридической техники. Ситуацию усу-
губляет и закрепление в гражданском законода-
тельстве иных понятий, схожих по своей правовой 
природе, например, обращение имущества в до-
ход Российской Федерации (пп. 8, пп. 9 п. 2 ст. 235 
ГК РФ), взыскание в доход Российской Федерации 
(ст. 169 ГК РФ), изъятие из оборота и уничтожение 
контрафактных экземпляров или материальных 
носителей (п. 4 ст. 152 ГК РФ, пп. 4 п. 1 ст. 1252 ГК 
РФ), между которыми не проводится четкой диф-
ференциации. В то же время, в доктрине преобла-
дает мнение о том, что конфискация имущества 
является межотраслевым правовым институтом 
с присущими отраслевыми особенностями, и го-
ворить о существовании каких-либо противоречий 
не представляется возможным. Так ли это на са-
мом деле, постараемся разобраться.

Обзор законодательства и научной литературы

В соответствии с 1 пунктом статьи 243 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, конфискация 
представляет собой принудительное безвозмезд-
ное изъятие собственности у владельца на осно-
вании судебного постановления как санкционная 
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мера за совершенные противоправные деяния [1]. 
Детальный анализ данного законодательного поло-
жения раскрывает комплексную природу конфиска-
ции как правового института. Она характеризуется 
безвозмездностью процедуры и выступает легитим-
ным основанием для прекращения имущественных 
прав, при этом конфискованные объекты переходят 
в государственную собственность. Существенно 
отметить, что реализация данной меры возможна 
исключительно при наличии судебного решения 
и только как следствие совершенного преступления 
или правонарушения. По своей юридической сути 
конфискация фактически означает принудительное 
изъятие имущества или, как отмечается в правовой 
доктрине, его «исключение из обращения» [17].

В юридической литературе выделяются и иные 
признаки. Так, О. А. Кузнецова указывает на необ-
ходимость включения в п. 1 ст. 243 ГК РФ обяза-
тельного признака принудительности такого изъя-
тия по аналогии с определениями, содержащимися 
в публичных отраслях права [15, с. 30]. Полагаем, 
что подобное нововведение способствовало бы 
минимизации «межотраслевого отрыва» и форми-
рованию единообразного подхода к определению 
правовой природы конфискации имущества.

Принимая во внимание положения ч. 3 ст. 55 
Конституции Российской Федерации, О. Л. Алтен-
гова в качестве обязательного признака конфиска-
ции выделяет необходимость закрепления такой 
ограничительной меры в федеральном законода-
тельстве, а также указывает на неденежный харак-
тер гражданско- правовой конфискации [10, с. 45].

Научное сообщество демонстрирует неодно-
значный подход к определению правовой сущности 
института конфискации в гражданско- правовой 
сфере, основываясь на комплексном рассмотре-
нии её характерных признаков. Часть исследова-
телей придерживается позиции, согласно которой 
конфискация в контексте гражданского законода-
тельства представляет собой специфическое пра-
вовое последствие. Такое последствие выражает-
ся в утрате права собственности вследствие проти-
воправных действий, ответственность за которые 
закреплена в нормах публичного права. При этом 
данная трактовка является лишь одним из суще-
ствующих в научном дискурсе подходов к пони-
манию юридической природы конфискации (ч. 1 
ст. 3.7 КоАП РФ, ст. 104.1 УК РФ). Другие ученые 
признают конфискацию имущества в качестве ме-
ры гражданско- правовой ответственности, либо 
особой гражданско- правовой санкции, влекущей 
неблагоприятные имущественные последствия для 
правонарушителя.

Учёными, отстаивающими позицию о невоз-
можности отнесения конфискации имущества 
к мерам гражданского- правового характера, при-
водятся следующие аргументы:
– при конфискации имущество изымается в поль-

зу государства;
– конфискация имущества не носит компенса-

ционный характер, свой ственный гражданско- 
правовым санкциям [10, с. 45];

– положения о конфискации имущества закре-
плены в главе 15 ГК РФ «Прекращение права 
собственности», т.е. законодатель рассматри-
вает конфискацию имущества исключительно 
как последствие совершения лицом преступле-
ния или правонарушения в виде прекращения 
права собственности [16, с. 9];

– является мерой публично- правового характе-
ра, направленной на защиту публичных инте-
ресов [18, с. 58].
Конституционный Суд РФ выработал четкую по-

зицию относительно природы конфискации, опре-
деляя её как особую публично- правовую меру, реа-
лизуемую через судебное принуждение к лишению 
собственности у правонарушителя вследствие со-
вершенного им противоправного деяния [9]. При 
этом положение, закрепленное во втором пункте 
статьи 243 ГК РФ, имеет обобщенный, бланкетный 
характер и не подлежит прямому применению [5].

Судебная практика общей юрисдикции также 
подтверждает невозможность отнесения конфи-
скации к гражданско- правовым санкциям. Показа-
тельным является решение Свердловского област-
ного суда, где подчеркивается, что конфискацион-
ные меры могут осуществляться исключительно 
в рамках уголовного или административного про-
изводства, тогда как гражданское судопроизвод-
ство не предусматривает подобного механизма 
изъятия имущества [4].

Альтернативная научная позиция, признающая 
существование гражданско- правовой конфиска-
ции, основывается на расширенной интерпрета-
ции статьи 243 ГК РФ и квалификации отдельных 
правовых механизмов кодекса как разновидностей 
гражданско- правовой конфискации.

В частности, С. С. Желонкин рассматрива-
ет предусмотренное статьей 169 ГК РФ взыска-
ние в пользу государства как форму гражданско- 
правовой конфискации. По его мнению, при при-
знании сделки недействительной по основаниям 
данной статьи, недобросовестная сторона утра-
чивает право на правовую защиту ввиду злоупо-
требления своими правами. Именно поэтому за-
конодатель исключает возможность двусторонней 
реституции, а обращение имущества в государ-
ственную собственность квалифицируется как ме-
ра гражданско- правовой ответственности. Важно 
отметить, что применение последствий недействи-
тельности сделки по статье 169 ГК РФ требует обя-
зательного установления умышленной формы ви-
ны правонарушителя [13, с. 16].

Аналогичного мнения придерживается Е. В. Бог-
данов, рассматривающий конфискационные по-
следствия, предусмотренные ст. 169 ГК РФ, в каче-
стве гражданско- правовых, и указывающий на не-
обходимость применения закона, соответствую-
щего природе регулируемых отношений [11, с. 46]. 
Сразу отметим, что нам не удалось найти конкрет-
ные нормы, которые бы предусматривали возмож-
ность конфискации имущества в доход Российской 
Федерации и при этом обладали бы гражданско- 
правовой природой.
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По мнению Д. Н. Кархалёва, гражданско- 

правовая конфискация имущества входит в осо-
бую категорию мер гражданско- правовой ответ-
ственности, наряду с отказом в защите права 
и непризнанием права на вещь. Эти меры реали-
зуются в рамках специфических конфискационных 
гражданских правоотношений, обладающих ря-
дом характерных особенностей. Автор подчерки-
вает императивную природу данных правоотноше-
ний, исключающую возможность изменения объ-
ема охранительных обязательств по договорен-
ности сторон. Существенной чертой является то, 
что исполнение конфискационных обязательств 
преимущественно осуществляется в пользу госу-
дарства, при этом основанием их возникновения 
может служить нарушение публичных интересов. 
Важно отметить, что применение конфискацион-
ных мер обусловлено фактом правонарушения 
и требует наличия вины и противоправного пове-
дения, однако не предполагает доказывания убыт-
ков и причинно- следственных связей. Автор так-
же акцентирует внимание на принудительном ха-
рактере исполнения охранительных обязанностей, 
возможности участия публично- правовых образо-
ваний в качестве потерпевшей стороны и направ-
ленности мер ответственности на восстановление 
правового статуса потерпевшего. При этом, несмо-
тря на имущественный характер, данные отноше-
ния не имеют денежного выражения и исключают 
возможность замены участников правоотношений 
[14, с. 10].

В качестве конкретных примеров гражданско- 
правовых конфискационных мер автор приводит 
положения пункта 4 статьи 152 и статьи 169 Граж-
данского кодекса РФ. Данная теоретическая по-
зиция находит определенное подтверждение в су-
дебной практике. В частности, судебная колле-
гия по гражданским делам Верховного Суда РФ 
в своих решениях неоднократно подчеркивала, 
что конфискация, предусмотренная статьей 243 ГК 
РФ, хотя и не является уголовно- правовой мерой, 
но применяется исключительно в законодательно 
установленных случаях [7]. Такая формулировка 
фактически признает существование особой фор-
мы конфискации, отличной по своей правовой 
природе от конфискационных мер, применяемых 
в публично- правовых отраслях.

На наш взгляд, наиболее обоснованным пред-
ставляется подход, рассматривающий конфиска-
цию имущества в гражданском праве как незави-
симый институт гражданско- правового характера.

Необходимо отметить, что мнение большинства 
ученых, не признающих конфискацию имущества 
в качестве самостоятельной гражданско- правовой 
меры, является ярким примером проявления тео-
ретического спора о разграничении частного и пу-
бличного права. Мы придерживаемся позиции 
о том, что такое деление на сегодняшний день но-
сит достаточно условный характер, поскольку все 
отрасли права тесно взаимосвязаны. Гражданский 
кодекс РФ включает в себя ряд положений, которые, 
несмотря на их размещение в актах частного пра-

ва, по своей сути являются публично- правовыми 
санкциями и служат защите общественных инте-
ресов. К таким нормам можно отнести механизм 
принудительной ликвидации юридического лица, 
регламентированный подпунктами 1–4 пункта 3 
статьи 61 ГК РФ, а также положения о сносе само-
вольных построек, закрепленные в статье 222 ГК 
РФ. В научном сообществе справедливо подчерки-
вается сложность установления четких разграни-
чительных критериев между публично- правовыми 
и частноправовыми элементами, при этом предла-
гается оценивать целесообразность такой диффе-
ренциации применительно к каждому конкретному 
случаю [13, с. 17]. Подобный прагматичный подход 
к решению данной проблемы представляется нам 
рациональным и теоретически обоснованным.

Исходя из буквального толкования, ст. 243 ГК 
РФ не исключает возможности применения кон-
фискации имущества в качестве санкции при со-
вершении гражданского правонарушения. Безус-
ловно, мы не можем не учитывать тот факт, что 
вышеуказанная норма носит отсылочный характер 
и не может применяться непосредственно [5]. Од-
нако, в гражданском законодательстве закрепле-
ны иные нормы, регулирующие отношения по по-
воду изъятия имущества у лиц при совершении 
правонарушений.

По нашему мнению, классическим примером 
гражданско- правовой конфискации выступает 
предусмотренное статьей 169 ГК РФ взыскание 
имущества в доход государства по недействитель-
ным сделкам. В этом случае противоправное по-
ведение выражается в сознательном заключении 
участниками сделки, явно противоречащей осно-
вам правопорядка и нравственности. Существен-
ным условием применения такой конфискацион-
ной меры является наличие умысла в действиях 
сторон, что непосредственно следует из форму-
лировки статьи 169 ГК РФ. Гражданско- правовую 
природу данной санкции подтверждает и правовая 
позиция Конституционного Суда РФ, который чет-
ко разграничил последствия ничтожности сделки 
по статье 169 ГК РФ от уголовно- правовых мер 
и штрафных санкций в уголовном праве [7].

Другой пример гражданско- правовой конфи-
скации представляет собой механизм обращения 
в государственную собственность имущества, за-
конность приобретения которого не подтверждена 
соответствующими доказательствами получения 
доходов (пп. 8 п. 2 ст. 235 ГК РФ). Однако, данный 
вопрос является дискуссионным. Некоторые уче-
ные отмечают сложности в определении отрасле-
вой принадлежности и правовой природы данного 
явления. С одной стороны, положения об обраще-
нии имущества в доход государства содержатся 
в ГК РФ, а реализация данного механизма подчи-
няется нормам гражданско- процессуального зако-
нодательства, с другой –  необходимо учитывать 
публичный характер обязанностей, за нарушение 
которых установлена данная санкция [12, с. 79].

В отношении правовой квалификации механиз-
ма обращения имущества в доход государства, 



№
 3

  2
02

5 
 [Ю

Н]

182

предусмотренного подпунктом 8 пункта 2 ста-
тьи 235 ГК РФ, судебная практика демонстрирует 
осторожный подход. Суды избегают категоричных 
формулировок касательно отраслевой принадлеж-
ности данного института, ограничиваясь обобщен-
ными характеристиками. Показательна позиция 
Верховного Суда РФ, который характеризует дан-
ную меру как специфический инструмент государ-
ственного принуждения, применяемый при нару-
шении антикоррупционного законодательства ли-
цами, исполняющими публичные функции [8].

Что касается правовой сущности процедуры 
изъятия и последующего уничтожения материаль-
ных носителей, содержащих порочащую инфор-
мацию о чести, достоинстве и деловой репутации, 
регламентированной пунктом 4 статьи 152 ГК РФ, 
требуется отдельное рассмотрение данного вопро-
са. Сущность данной гражданско- правовой санк-
ции действительно выражается в безвозмездном 
и принудительном изъятии имущества с целью за-
щиты абсолютного субъективного гражданского 
права физического или юридического лица. Одна-
ко, в качестве основания её применения выступает 
не гражданское правонарушение, а противоправ-
ное поведение. Кроме того, её применение не вле-
чет никаких дополнительных имущественных по-
следствий для лица, распространившего такие 
сведения. Соответственно, изъятие и уничтожение 
экземпляров материальных носителей, предусмо-
тренное п. 4 ст. 152 ГК РФ, не следует рассматри-
вать в качестве гражданско- правовой конфиска-
ции. Данная санкция является мерой гражданско- 
правовой защиты.

С учетом вышеизложенного, считаем, что кон-
фискация имущества по гражданскому праву 
выступает не только в качестве одного из осно-
ваний принудительного прекращения права соб-
ственности, но и одновременно является санкцией 
гражданско- правового характера, а именно –  ме-
рой гражданско- правовой ответственности, кото-
рая может применяться как при нарушении част-
ных интересов (ст. 169 ГК РФ), так и при наруше-
нии публичных интересов (пп. 8 п. 2 ст. 235 ГК РФ).

Стоит также обратить внимание на то, что в дей-
ствующем российском законодательстве, регули-
рующем вопросы конфискации имущества, имеют-
ся противоречия и пробелы, наличие которых ста-
вит под сомнение существование межотраслевой 
правовой природы института конфискации имуще-
ства.

Так, при анализе определений понятия «конфи-
скация имущества», содержащихся в ст. 104.1 УК 
РФ, ст. 3.7 КоАП РФ, а также ст. 50 ЗК РФ, не уда-
ется установить полного соответствия совокупно-
сти признаков, предусмотренных ст. 243 ГК РФ.

В уголовном праве предусмотрена возможность 
изъятия имущества у неправомерного владель-
ца (пункты «а», «б», «в» части 1 статьи 104.1 УК 
РФ). Однако эти нормы входят в прямое противо-
речие со статьей 243 ГК РФ и фундаментальными 
принципами гражданского законодательства. Учи-
тывая, что конфискация представляет собой ме-

ханизм универсального правопреемства, изъятие 
имущества у незаконного владельца, регламенти-
рованное указанными пунктами статьи 104.1 УК 
РФ, не может считаться конфискацией в строгом 
юридическом понимании.

Показательно, что в административном праве 
данный нюанс учтен более тщательно. Согласно 
части 3 статьи 3.7 КоАП РФ, не признается конфи-
скацией изъятие орудий или предметов админи-
стративного правонарушения в двух случаях: ког-
да они подлежат возврату законному собственни-
ку согласно федеральному законодательству, ли-
бо когда они изъяты из оборота или находились 
в противоправном владении нарушителя и потому 
должны быть обращены в государственную соб-
ственность или уничтожены. Стоит отметить, что 
использование законодателем термина «обраще-
ние» при определении конфискации представляет-
ся не вполне точным, поскольку он описывает по-
следующую судьбу конфискованного имущества, 
а не раскрывает сущность самого правового яв-
ления [3].

В ст. 50 ЗК РФ отсутствует указание на прину-
дительность изъятия имущества и на возможность 
применения данной санкции при совершении пра-
вонарушений [2].

Таким образом, «межотраслевой отрыв» в со-
временном законодательстве существует. Бес-
спорными признаками конфискации имущества 
на сегодняшний день являются лишь безвозмезд-
ность и необходимость вынесения судебного ре-
шения для применения соответствующей санкции.

В этой связи, считаем целесообразным внести 
изменения в ст. 243 ГК РФ, ст. 3.7 КоАП РФ, ст. 50 
ЗК РФ, ст. 104.1 УК РФ, с целью формирования 
единообразного подхода в правовом регулирова-
нии отношений по поводу изъятия имущества у ли-
ца при совершении преступлений или правонару-
шений. В качестве «отправной точки» при разра-
ботке соответствующих изменений могут служить 
заслуживающие внимания предложения, озвучен-
ные О. А. Кузнецовой и В. В. Степановым, в своем 
исследовании, посвященном рассмотрению кон-
фискации имущества как межотраслевого право-
вого института. Отметим наиболее значимые вы-
воды, сформированные по результатам проведен-
ного ими исследования:
– конфискация имущества может производить-

ся исключительного в отношении собственни-
ка, иное бы противоречило основополагающим 
принципам гражданского права, поскольку кон-
фискация имущества выступает в качестве ос-
нования прекращения права собственности 
(пп. 6 ст. 235 ГК РФ, ст. 243 ГК РФ), конфиско-
вать имущество, находящее у лица в незакон-
ном владении или изъятое из оборота, в строго 
формально- юридическом смысле не представ-
ляется возможным.

– в части определения дальнейшей судьбы кон-
фискованного имущества корректнее исполь-
зовать термин «обращение в собственность», 
а не термин «обращение в доход Российской 
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Федерации» (ст. 169 ГК РФ, пп. 8 п. 2 ст. 235 ГК 
РФ), поскольку судьба изымаемого имущества 
может быть различной;

– необходимо исключить возможность конфиска-
ции имущества в административном порядке, 
предусмотренный п. 2 ст. 243 ГК РФ, посколь-
ку это прямо противоречит ст. 35 Конституции 
Российской Федерации;

– предметом конфискации может выступать ис-
ключительно находящееся в собственности 
правонарушителя имущество, используемое 
им или предназначенное для совершения пре-
ступления или правонарушения;

– в качестве основания применения конфискации 
имущества выступает совершение лицом пре-
ступления или административного правонару-
шения. Санкции, закрепленные в статьях 169, 
152 и пункте 4 статьи 1252 Гражданского ко-
декса РФ, фактически обладают публично- 
правовой природой. Это подтверждается ря-
дом характерных признаков: инициатива изъя-
тия имущества исходит от публичных органов, 
конфискованное имущество поступает в соб-
ственность государства, а реализация данных 
мер исключает возможность добровольного 
исполнения. Следовательно, концепция суще-
ствования гражданско- правовой конфискации 
как самостоятельного института представляет-
ся необоснованной.
Для устранения существующих законодатель-

ных коллизий предлагается создать единый ин-
ститут принудительного безвозмездного изъятия 
имущества, включающий два субинститута: «кон-
фискацию» и «отобрание» имущества. При этом 
конфискация должна применяться исключительно 
в случаях принудительного безвозмездного изъя-
тия имущества у собственника- правонарушителя. 
В свою очередь, отобрание имущества должно ох-
ватывать все иные ситуации, связанные с прину-
дительным безвозмездным изъятием: как случаи 
изъятия имущества из незаконного владения, так 
и случаи применения превентивных, пресекатель-
ных и обеспечительных мер [15, с. 36].

Результаты исследования

Таким образом, по результатам проведенного нами 
исследования можно сделать следующие выводы:
– конфискация имущества является межотрасле-

вым правовым явлением, при этом, конфиска-
ция имущества в гражданском праве облада-
ет двой ственной правовой природой, одновре-
менно выступая в качестве основания прину-
дительного прекращения права собственности 
(пп. 6 п. 2 ст. 235 ГК РФ) и меры гражданско- 
правовой ответственности (ст. 169 ГК РФ, пп. 8 
п. 2 ст. 235 ГК РФ, ст. 243 ГК РФ);

– в действующем законодательстве, регулирую-
щем отношения по поводу конфискации иму-
щества, имеются пробелы и противоречия, ко-
торые должны быть устранены путем разработ-
ки общего института принудительного безвоз-

мездного изъятия имущества. Данный институт 
мог бы включать различные субинституты, учи-
тывающие отраслевые особенности регулируе-
мых отношений, в числе которых находился бы 
субинститут «конфискации имущества».
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ON THE QUESTION OF THE LEGAL NATURE OF 
CONFISCATION OF PROPERTY IN CIVIL LAW

Kokorin M.Yu.
KhSU named after N. F. Katanov

The institution of confiscation of property is an interdisciplinary le-
gal phenomenon, since today it includes the norms of public and 
private branches of law. It is generally accepted that confiscation 
of property is a sanction, the application of which is aimed exclu-
sively at protecting public interests, and therefore it is not possible 
to consider it as a civil law measure. Within the framework of civil 
law, confiscation of property acts only as one of the grounds for the 

forced termination of ownership (subparagraph 6 of paragraph 2 of 
Article 235 of the Civil Code of the Russian Federation), and this is 
where the sectoral feature of this legal mechanism is manifested. In 
this paper, the author conducted a comparative legal analysis of the 
rules on confiscation of property, on the basis of which a conclusion 
was made regarding the legal nature of confiscation of property in 
civil law, and also identified contradictions and gaps in the current 
legislation, the existence of which, in the author’s opinion, leads to 
problems in law enforcement.

Keywords: confiscation of property, inter- branch legal institution, 
forced conversion of property into state ownership, forced seizure, 
termination of property rights.
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Законодательные инициативы по переходу к цифровым договорам в сфере 
корпоративных закупок: перспективы и вызовы
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Электронные договоры помогают снизить затраты субъектов 
корпоративного сектора, однако их внедрение сталкивается 
с определенными трудностями. В статье автор рассматрива-
ет современные законодательные инициативы, направленные 
на совершенствование использования цифровых договоров 
в корпоративных закупках. Переход к цифровым договорам 
требует учета правовых нюансов, чтобы обеспечить безо-
пасность и прозрачность сделок. Автором анализируются по-
тенциальные риски такого перехода. Действующее законо-
дательство предусматривает использование электронных 
документов, однако, несмотря на возможные выгоды, необ-
ходимо учитывать риски, связанные с правовыми аспектами, 
информационной безопасностью, интеграцией ИТ-систем, 
человеческим фактором, а также с технической готовностью 
участников рынка к новой адаптации. Кроме того в статье ав-
тор раскрывает влияние таких рисков при принятии решений 
в закупочных процессах. Понимание и устранение выявленных 
проблем позволит субъектам корпоративных закупок в полной 
мере воспользоваться преимуществами цифровых технологий, 
повысить конкурентоспособность и улучшить результаты своей 
деятельности.

Ключевые слова: электронные договоры, корпоративные за-
купки, электронный документооборот, электронное актирова-
ние, технологические инновации, транспаретность.

В современном мире технологические инно-
вации стремительно преобразуют традиционные 
бизнес- процессы, поэтому переходу к полностью 
цифровым договорам в сфере корпоративных 
закупок становится все более актуальной темой 
для научно- правового исследования. Рассматри-
ваемый процесс гарантирует повышение эффек-
тивности и снижение затрат в рамках закупочных 
процедур. Однако, несмотря на очевидные преиму-
щества, внедрение цифровых договоров сталкива-
ется с рядом проблем законотворческого и право-
применительного характера, которые требуют на-
учного анализа в целях совершенствования дей-
ствующих нормативно- правовых актов. В данной 
статье рассматриваются актуальные законода-
тельные инициативы, направленные на совершен-
ствование порядка использования цифровых до-
говоров в корпоративных закупках. Автором пред-
лагаются к рассмотрению вопросы потенциальных 
рисков перехода к полностью цифровым догово-
рам в сфере корпоративных закупок.

История развития инфраструктуры цифровых 
(электронных) договоров восходит ко времени по-
явления электронной коммерции в конце прошло-
го столетия, когда корпоративный сектор начал 
осознавать осваивать Интернета и электронных 
технологий для ведения бизнеса. Первые попыт-
ки стандартизации электронных договоров были 
предприняты в 1990-х годах, когда UNCITRAL (Unit-
ed Nations Commission on International Trade Law, 
Комиссия ООН по праву международной торгов-
ли) стала разрабатывать правила для электронных 
транзакций. В 2000-х годах с развитием Интернет- 
коммуникаций и повышением доверия к онлайн- 
транзакциям электронные договоры получили ши-
рокое распространение в корпоративной сфере.

Разработка законодательных актов наподобие 
UETA (Uniform Electronic Transactions Act) в США 
[12] способствовала легитимизации электронных 
договоров как средства ведения коммерческой 
деятельности. В последнее десятилетие по мере 
развития блокчейн- технологий и смарт- контрактов 
цифровые договоры стали автоматизированным 
инструментом ведения бизнеса в современном 
мире. В будущем могут быть разработаны меха-
низмы, при которых «компания не будет иметь фи-
зического места нахождения, а адресом регистра-
ции компании будет адрес в виртуальной среде» 
[6, с. 175].

Актуальные тенденции в области цифровых до-
говоров отражают растущую цифровизацию миро-
вой экономики. Многие страны активно внедряют 
электронные системы управления закупками, по-
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скольку этот шаг способствует транспарентности 
закупочной деятельности. В странах Европейско-
го Союза внедряется Регламент eIDAS [11] (элек-
тронная идентификация и доверительные услуги), 
который упрощает взаимодействие между звенья-
ми корпоративного сектора и органами публичной 
власти. В Китае и Сингапуре наблюдается актив-
ное использование технологий блокчейн для соз-
дания транспарентных систем закупочной деятель-
ности в корпоративном секторе. Такие тенденции 
подчеркивают значимость стандартизации в обла-
сти цифровых договоров.

Теоретико- правовые основы цифровых дого-
воров базируются на принципах информацион-
ной экономики и общей теории контрактов. Одной 
из основных доктрин здесь является теория тран-
сакционных издержек, которая обосновывает пре-
имущество цифровых договоров в деле снижения 
затрат на ведение бизнеса за счет автоматизации 
корпоративных процессов. Другой важной теоре-
тической основой является доктрина доверия, ко-
торая «длительный период относилось исключи-
тельно к праву справедливости» [4, с. 182].

В частности, блокчейн- технологии обеспечи-
вают высокий уровень доверия благодаря своей 
децентрализованной природе, поэтому цифровые 
договоры позволяют результативно обеспечивать 
соблюдению прав и исполнение обязанностей сто-
рон в коммерческой сфере.

В России переход к цифровым договорам в сфе-
ре корпоративных закупок регулируется нормами 
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными ви-
дами юридических лиц» [10] (далее –  Закон о кор-
поративных закупках). Этот нормативно- правовой 
акт устанавливает общие правила осуществления 
корпоративных закупок для своевременного и пол-
ного удовлетворения потребностей юридических 
лиц. Закон регулирует закупки, осуществляемых 
государственными корпорациями, государствен-
ными компаниями, а также организациями с госу-
дарственным участием. В его рамках предусмо-
трена возможность использования электронных 
документов. Также Закон о корпоративных закуп-
ках обязывает организации разрабатывать поло-
жения о закупках, которые могут включать меха-
низмы для электронных аукционов и других форм 
электронных закупок.

С момента принятия Закона о корпоративных за-
купках в России произошли значительные изменения 
в регулировании этой сферы, направленные на по-
вышение ее прозрачности. В частности, были внесе-
ны изменения, позволяющие использовать электрон-
ные площадки для проведения закупок. Такие шаги 
способствовали увеличению числа электронных аук-
ционов. Законодательные инициативы позволили со-
кратить сроки проведения закупок и снизить затраты 
на их организацию. Однако, несмотря на прогресс, 
остаются вызовы, связанные с обеспечением безо-
пасности электронных транзакций.

Одной из основных проблем, с которой сталки-
вается российское законодательство в сфере за-

купочной деятельности, является необходимость 
дальнейшей адаптации к современным технологи-
ческим решениям. Порядок использования смарт- 
контрактов и блокчейн- технологий требуют более 
детальной правовой регламентации. Кроме то-
го, важным аспектом является повышение уров-
ня цифровой грамотности среди участников заку-
почных процессов, поскольку «все большее число 
предприятий среднего и крупного бизнеса начина-
ют уделять большее внимание организации, пла-
нированию и моделям закупочной деятельности 
в целях повышения эффективности работы своих 
предприятий» [3, с. 14].

Развитие инфраструктуры цифровых договоров 
в России будет зависеть от успешного решения 
этих проблем и дальнейшего совершенствования 
правил, предусмотренных действующим законода-
тельством.

Переход к полностью цифровым договорам 
в сфере корпоративных закупок сулит значитель-
ные экономические выгоды для сферы коммер-
ции. Во-первых, автоматизация процессов позво-
ляет сократить затраты на обработку бумажных 
документов, что особенно актуально для крупных 
компаний с большими объемами закупок. Во-вто-
рых, электронные аукционы способствуют сниже-
нию цен за счет повышения конкуренции среди по-
ставщиков, в том числе из-за упрощения поряд-
ка участия в них. Кроме того, цифровые договоры 
уменьшают вероятность ошибок, что снижает ри-
ски финансовых потерь для предприятий корпора-
тивного сектора.

Цифровые договоры способствуют повышению 
прозрачности закупочных процессов. Электронные 
системы позволяют отслеживать все этапы закуп-
ки, начиная от размещения заявки и заканчивая 
подписанием контракта. В свою очередь это сни-
жает коррупционные риски, так как все действия 
фиксируются и могут быть проверены в любое вре-
мя. Прозрачность способствует повышению дове-
рия между участниками рынка, что положительно 
сказывается на бизнес- среде.

Сегодня цифровые договоры предоставляют 
корпоративному сектору более эффективные ин-
струменты для контроля закупочных процедур. Ав-
томатизированные системы позволяют анализиро-
вать большие объемы данных, что помогает в при-
нятии обоснованных управленческих решений. На-
пример, анализ данных о закупках может выявить 
закономерности, которые могут быть использо-
ваны для оптимизации закупочной деятельности, 
а цифровые системы обеспечивают контроль над 
соблюдением условий контрактов и сроков выпол-
нения закупок. В совокупности это дисциплиниру-
ет участников закупочной деятельности. Однако 
внедрение тех или иных инструментов «в граж-
данский оборот должно сопровождаться правовой 
основой, во избежание неурегулированных споров 
и нагрузки на судебную систему» [5, с. 47].

Анализ последних законодательных инициатив, 
направленных на изменения в Законе о корпора-
тивных закупках, позволяет отметить что эти изме-
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нения зачастую сводятся к переносу норм из Фе-
дерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» [9] (далее –  Закон о контрактной 
системе) в сферу корпоративных закупок. Идея 
переноса норм из одного закона в другой не нова.

Чтобы сделать процесс переноса правовых норм 
более простым, ранее закупки у малого и среднего 
бизнеса были выделены в отдельную статью 3.4 
Закона о корпоративных закупках. В этой статье 
регулирование закупок стало практически иден-
тичным правилам, установленным в Законе о кон-
трактной системе. Таким образом, для подобных 
экспериментов в законодательстве было создано 
соответствующее правовое пространство. Специ-
алисты в области закупок неоднократно отмечали, 
что изменения в функционале Единой информаци-
онной системы (далее –  ЕИС) зачастую происходят 
раньше, чем появляются соответствующие норма-
тивные акты.

Таким образом, анализ предстоящих измене-
ний в функционале ЕИС выглядит особенно сво-
евременным. Поскольку опыт электронного до-
кументооборота, накопленный в рамках Закона 
о контрактной системе, скорее всего, будет при-
менен при внедрении схожих процессов в рамках 
Закона о корпоративных закупках, необходимо 
детально рассмотреть потенциальные трудности, 
с которыми могут столкнуться корпоративные за-
казчики при введении обязательного электронного 
документооборота для субъектов малого и средне-
го бизнеса.

В первую очередь необходимо отметить возни-
кающие проблемы с ведением реестра договоров, 
которые могут спровоцировать значительное уве-
личение объема корпоративной работы. Для пред-
ставителей коммерческого сектора это может оз-
начать увеличение общего объема трудозатрат 
на проведение операций в рамках закупочной де-
ятельности, поскольку менеджмент реестра дого-
вора потребует дополнительных мер по адаптации 
к новым правилам. Помимо прочего управление 
реестром договоров может провоцировать издерж-
ки по соглашениям, для которых предоставление 
«документов на бумажном носителе заменены 
электронным документооборотом, размещающие 
и публикующие в ЕИС на официальном интернет 
сайте» [1, с. 12].

Поставщику в этом случае необходимо ори-
ентировать на сведения, которые он может полу-
чить из реестра договоров, внесенные ранее за-
казчиком в рамках закупочного процесса, посред-
ством которого им сформирован электронный акт 
приемки товаров или услуг. Этот процесс обыч-
но не представляет сложностей, когда речь идет 
о контрактах с одной позицией, но ситуация ме-
няется кардинальным образом, если речь заходит 
о контрактах с сотней позиций. В результате за-
казчику придется вносить множество изменений 
в структурированную форму реестра договоров, 
указывая правильные расценки, единицы изме-

рения и страну происхождения для каждой из них. 
Это требует значительных усилий, чтобы избежать 
ошибок в данных.

С другой стороны, поставщику потребуется 
вручную создавать многострочный электронный 
акт приемки, используя не самый интуитивно по-
нятный интерфейс ЕИС. Это может занять значи-
тельное количество времени, особенно если необ-
ходимо обработать большое количество позиций. 
В результате, процесс создания документа стано-
вится более трудоемким, что может привести к за-
держкам в процессе приемки и оплаты.

Так, судом был рассмотрен иск о взыскании 
штрафа и пени за нарушение условий контракта 
на оказание транспортных услуг. Истец утвержда-
ет, что ответчик нарушил сроки доставки грузов 
и не выполнил часть обязательств по контракту, что 
является основанием для взыскания штрафа и пе-
ни. Ответчик, в свою очередь, оспаривает обосно-
ванность требований, ссылаясь на своевременное 
выполнение обязательств, подтвержденное товар-
ными и товарно- транспортными накладными. Суд 
уделяет особое внимание роли электронного акти-
рования в процессе исполнения контракта. Несмо-
тря на то, что контракт предусматривает обязатель-
ное электронное актирование, суд приходит к выво-
ду, что именно подписанные уполномоченными ли-
цами товарные и товарно- транспортные накладные 
являются ключевыми доказательствами своевре-
менного выполнения обязательств. Несвоевремен-
ное составление электронной документации не сви-
детельствует о нарушении сроков оказания услуг. 
Суд первой инстанции частично удовлетворил иск, 
взыскав с ответчика пени, но отказав в удовлетво-
рении требования о штрафе. Апелляционный суд 
оставил решение без изменения. Однако кассаци-
онная инстанция отменила решение в части отказа 
взыскать штраф, указав, что расторжение контрак-
та не освобождает ответчика от ответственности 
за неисполнение обязательств, если такое неис-
полнение имело место до момента расторжения [8].

Специалисты по закупкам могут возразить, что 
с точки зрения Закона о корпоративных закупках 
электронное актирование не изменит существую-
щую практику, поскольку включение единичных 
расценок в реестр договоров уже предусмотрено. 
Однако на практике многие заказчики минимизи-
руют трудозатраты, включая информацию о рас-
ценках не в структурированные формы, а в при-
крепляемые к реестру копии договоров. Таким об-
разом, внедрение электронного актирования неиз-
бежно приведет к увеличению затрат как для за-
казчиков, так и для участников закупок.

Вторая проблема касается взаимодействия ин-
формационных систем и реестра договоров. Цель 
электронного актирования –  упростить документо-
оборот и снизить издержки, связанные с обменом 
документами о приемке. После того, как контракт 
«был создан и подписан, он появляется в реестре 
контрактов в размещенном состоянии» [2, с. 212].

Тем не менее, для этого заказчикам и постав-
щикам необходимо обеспечить интеграцию сво-
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их информационных систем с реестром догово-
ров ЕИС, что может оказаться непростой задачей. 
Во-первых, ЕИС предъявляет особые требования 
к интеграции, и если у заказчика или поставщи-
ка уже есть собственные модификации в исполь-
зуемых системах, то их совмещение с ЕИС может 
потребовать значительных финансовых вложений 
на доработку. Во-вторых, успешная передача дан-
ных из систем поставщика в ЕИС может оказать-
ся невозможной, если информация о товаре в ре-
естре договоров и в системе поставщика не со-
ответствует друг другу. Это потребует от постав-
щика дополнительных расходов на актуализацию 
данных.

Наконец, третья проблема связана с человече-
ским фактором. Внедрение электронного актиро-
вания требует учета возможных технических оши-
бок и неготовности руководителей к изменениям. 
Например, ошибка в реестре договоров может по-
мешать поставщику сформировать корректный до-
кумент о приемке, что ставит под угрозу его право 
на оплату. Кроме того, техническая неготовность 
многих поставщиков к таким изменениям и кон-
сервативная политика руководителей в отношении 
электронного документооборота могут усложнить 
процесс перехода. В итоге, электронное актирова-
ние может даже усложнить ведение закупочной де-
ятельности.

В рамках Закона о корпоративных закупках за-
казчики обычно сталкиваются с двумя типами до-
говоров: традиционными «бумажными» договора-
ми, которые необходимо сканировать и вручную 
вносить в реестр, и «электронными неструктури-
рованными договорами», представляющими собой 
файлы в формате *.docx, подписанные электрон-
ными подписями на электронной площадке. Такие 
договоры часто заключаются по результатам заку-
пок, в которых участвуют только малый и средний 
бизнес.

Концепция электронного документооборо-
та предусматривает переход к машиночитаемым 
форматам для различных документов (договоры, 
акты сверки, накладные). Это требует утвержде-
ния стандартных форматов для обмена электрон-
ными документами между поставщиками и поку-
пателями. В 2023 году, пока заказчики обсуждали 
форматы закрытых закупок, ФНС России утверди-
ла обязательные форматы электронных договоров 
для всех хозяйствующих субъектов.

Крупные заказчики, вероятно, будут внедрять 
практику использования таких электронных дого-
воров для упрощения взаимодействия с контро-
лирующими органами. Однако, согласно части 28 
статьи 3.4 Закона о корпоративных закупках, до-
говоры по закупкам с участием малого и средне-
го бизнеса должны заключаться с использовани-
ем программно- аппаратных средств электронной 
площадки. Это создает дилемму для заказчиков, 
которым приходится выбирать между нарушением 
закона или требований ФНС.

Некоторые заказчики могут попытаться решить 
эту проблему, заключая договор дважды: один раз 

в соответствии с требованиями ФНС, а другой –  
с использованием электронной площадки. Однако 
такой подход к дублированию информации в раз-
ных системах вряд ли соответствует замыслу авто-
ров идеи электронных договоров о предотвраще-
нии коррупции, а также сговора «на стороне потен-
циальных поставщиков», для чего «необходимым 
условием участия в закупках является привлече-
ние большего количества поставщиков и создание 
конкуренции качества» [7, с. 612].

Можно сделать вывод, что переход к полностью 
цифровым договорам в сфере корпоративных за-
купок, отношения в рамках которых регулируются 
нормами Закона о корпоративных закупках, пред-
ставляет собой шаг на пути повышения эффектив-
ности и транспарентности закупочной деятельно-
сти для всех участников рынка. Несмотря на сни-
жение затрат, улучшение управления и контроля, 
а также сокращение коррупции, внедрение циф-
ровых договоров сталкивается с рядом проблем, 
требующих новых законотворческих решений. Ре-
шение этих проблем позволит в полной мере реа-
лизовать потенциал цифровых технологий в сфере 
корпоративных закупок.

Литература

1. Аристов А.В., Аристов Ю. И., Курилова А. А. На-
правления совершенствования системы заку-
почной деятельности на территории Россий-
ской Федерации // Вестник Поволжского го-
сударственного университета сервиса. Серия: 
Экономика. 2023. Т. 19. № 1 (72). С. 10–13.

2. Быков В.О., Салтанаева Е. А., Эшелио-
глу Р. И. Оптимизация информационных про-
цессов через личный кабинет единой инфор-
мационной системы по закупкам // Экономика 
и управление: проблемы, решения. 2024. Т. 5. 
№ 3 (144). С. 209–215.

3. Глушкова Н.А., Сизова О. В. Повышение эф-
фективности управления предприятием путем 
внедрения автоматизированных систем фи-
нансовой и закупочной деятельности и еди-
ного корпоративного казначейства // Сборник 
научных трудов вузов России «Проблемы эко-
номики, финансов и управления производ-
ством». 2022. № 50. С. 8–15.

4. Зайцева Н. В. Субъективный фактор в частном 
праве: монография. М.: Статут, 2023. 384с.

5. Колобанова О. М. Трансформация правовых 
аспектов применения цифровых технологий 
в сфере корпоративных закупок // Вестник 
Академии права и управления. 2023. № 3 (73). 
С. 45–48.

6. Крысанова Н. В. Корпоративные договоры: 
особенности их природы, законодательное ре-
гулирование и цифровое будущее // Социаль-
ные и гуманитарные науки. Отечественная 
и зарубежная литература. Серия 4: Государ-
ство и право. 2023. № 4. С. 165–175.

7. Погудаева М.Ю., Гладилина И. П., Сергее-
ва С. А. Цифровое доверие в сфере закупок 



№
 3

  2
02

5 
 [Ю

Н]

190

как фактор формирования безопасной заку-
почной среды // Вестник Удмуртского универ-
ситета. Серия Экономика и право. 2023. Т. 33. 
№ 4. С. 611–616.

8. Постановление Арбитражного суда Централь-
ного округа от 5 июля 2024 г. по делу № А09–
11085/2022. URL: https://sudact.ru/arbitral/doc/
gzkfNB2DSxUv/ (дата обращения: 20.02.2025).

9. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
(ред. от 26.12.2024) «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» // Российская газета. № 80. 
12.04.2013.

10. Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
(ред. от 08.08.2024) «О закупках товаров, ра-
бот, услуг отдельными видами юридических 
лиц» // Российская газета. № 159. 22.07.2011.

11. EU eIDAS Regulation. URL: https://digital- strategy.
ec.europa.eu/en/policies/eidas- regulation (дата 
обращения: 12.02.2025).

12. US Uniform Electronic Transactions Act. URL: 
https://www.cga.ct.gov/2000/rpt/2000-R-1076.htm 
(дата обращения: 10.02.2025).

LEGISLATIVE INITIATIVES FOR THE TRANSITION 
TO FULLY DIGITAL CONTRACTS IN CORPORATE 
PROCUREMENT: PROSPECTS AND CHALLENGES

Kolobanova O. M.
Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the 
Russian Federation

The issue of the transition to fully digital contracts in the field of 
corporate procurement remains in the focus of attention of Russian 
legal science, as legislative initiatives in recent years in the field of 
procurement regulation have significantly changed its appearance. 
In the context of rapid digitalization of business processes, the tran-
sition to fully electronic contracts in the field of corporate procure-
ment is becoming a logical step towards its modernization. Electron-
ic contracts help to reduce the costs of corporate sector entities, but 
their implementation faces certain difficulties. The article examines 
modern legislative initiatives aimed at improving the use of digital 
contracts in corporate procurement. The author analyzes the poten-
tial risks of such a transition. Current legislation provides for the use 
of electronic documents, however, despite the benefits, it is neces-
sary to take into account the risks associated with the integration of 
information systems, the human factor and the technical readiness 

of market participants. Solving these problems will make it possible 
to fully realize the potential of digital technologies in the field of cor-
porate procurement.

Keywords: electronic contracts, corporate procurement, electronic 
document management, electronic registration, technological inno-
vations, transparency.
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В статье рассматривается проблема использования смешан-
ных способов урегулирования споров, в частности Med- Arb 
(медиация с последующим арбитражем) и Arb- Med (арбитраж 
с последующей медиацией). В работе проанализированы про-
блемы применения этих гибридных процедур, изучено вза-
имодействие медиации и арбитража, их противоречия и по-
тенциальные преимущества для участников споров. В статье 
также анализируется зарубежный опыт использования данных 
способов, а также предлагаются возможные пути решения су-
ществующих правовых проблем и их законодательного урегу-
лирования.

Ключевые слова: суд, спор, медиация, арбитраж, разрешение 
споров.

В настоящее время конфликтующие стороны 
все чаще в случае спора используют иные меха-
низмы, отличные от традиционного судебного раз-
бирательства. Речь идет о так называемых альтер-
нативных способах урегулирования спора, к кото-
рым относят проведение переговоров, медиацию, 
международный коммерческий арбитраж. Процесс 
интегрирования примирительных процедур в ци-
вилистическое судопроизводство идет особенно 
активно, что находит свое выражение в удобном 
для сторон сочетании альтернативных и примири-
тельных способов разрешения спора между собой, 
что является проявлением сложившейся тенден-
ции к комплексному подходу при разрешении спо-
ров. Например, с арбитражем стороны комбиниру-
ют экспертизу, медиацию, адъюдикацию. В свою 
очередь, регламенты проведения процедуры ме-
диации приняты многими международными арби-
тражными судами, международными организация-
ми, что создает возможность для широкого приме-
нения медиации как отдельного инструмента, так 
и средства в многоступенчатой системе урегули-
рования споров, в том числе как элемента таких 
гибридных процедур, как мед-арб [1].

При этом арбитраж, известный, как процедура 
директивная и предписательная, эволюционирует 
в сторону процедуры согласительной, проактив-
ная роль арбитров усиливается, от них требуется 
овладение новыми «мягкими» навыками, тем са-
мым происходит трансформация функции арбитр- 
примиритель. Возникает справедливый вопрос 
о сущности, ведь медиация является процедур-
ной примирительной, арбитраж –  состязательной, 
какие последствия возможны при смешении этих 
процедур и как такое смешение реализовывается 
на практике?

Рассмотрим подробнее взаимодействие арби-
тража и медиации. Суть идеи, выдвинутой извест-
ным специалистом в области арбитража И. С. Зы-
киным, состоит в допустимости вынесения третей-
ским судом арбитражного решения на согласован-
ных условиях при достижении сторонами мирово-
го соглашения до обращения в арбитраж [2]. Это 
так называемые ситуации возможного заключения 
сторонами мирового соглашения в результате про-
ведения переговоров либо иной примирительной 
процедуры. Для придания этому мировому согла-
шению исполнительной силы стороны могут обра-
титься в арбитраж исключительно с целью получе-
ния решения на согласованных условиях. Необхо-
димость распространения такого механизма связа-
на с тем, что в действующем российском законо-
дательстве возможность принудительного испол-
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нения нотариально удостоверенного медиативного 
соглашения рассчитана на внутреннее примене-
ние. Использовать такие медиативные соглашения 
в спорах, осложненных иностранным элементом, 
весьма проблематично. Поэтому предлагаемый 
вариант является предпочтительным для между-
народных коммерческих споров и может служить 
гарантией исполнимости достигнутых мировых со-
глашений в других государствах.

Безусловно, рассматриваемое предложение 
представляет интерес, хотя является затруднитель-
ным с точки зрения его реализации как на уровне 
законодательства, так и в выражении в положени-
ях действующих арбитражных регламентов. Serius 
aut citius следует констатировать доктринальное 
и практическое стремление к поиску различных ва-
риантов, расширяющих возможности мирного уре-
гулирования споров с использованием третейско-
го разбирательства и отвечающих потребностям 
участников гражданского оборота.

Определенное движение в этом направлении 
уже можно отследить в современной регламента-
ции отдельных, постоянно действующих арбитраж-
ных учреждений. Так, Арбитражный регламент 
Российского арбитражного центра при Россий-
ском институте современного арбитража в ст. 76 
прямо предусматривает использование арбитра-
жа для целей утверждения медиативного соглаше-
ния в качестве арбитражного решения на согласо-
ванных условиях. В частности, если соглашение 
о проведении процедуры медиации предусматри-
вает возможность последующего утверждения ме-
диативного соглашения в рамках арбитража, ад-
министрируемого данным арбитражным учрежде-
нием, любая из сторон медиативного соглашения 
вправе обратиться в арбитраж с заявлением о его 
утверждении в качестве арбитражного решения 
на согласованных условиях. При этом назначается 
единоличный арбитр, если стороны не договори-
лись об ином [3].

С точки зрения практической реализации воли 
сторон на разрешение возникшего спора посред-
ством смешанной процедуры Med- Arb необходимо 
включить в договор оговорку, предусматриваю-
щую последовательное обращение сторон сначала 
к процедуре медиации, а затем инициирование ар-
битража. Как известно, международный коммер-
ческий арбитраж является частноправовым инсти-
тутом, поскольку полномочия на арбитражное раз-
бирательство коллегия арбитров получает «из рук 
сторон», которые включают в свой контракт ар-
битражную оговорку. При этом в каскадных ар-
битражных оговорках выбор между различными 
арбитражными институтами осуществляется в за-
висимости от определенных обстоятельств. В те-
кущих геополитических условиях каскадные ого-
ворки стали использоваться сторонами значитель-
но чаще, «триггером» для срабатывания каскада 
чаще всего становится вопрос препятствия осу-
ществлению арбитража ввиду действующих санк-
ций. По своей сути механизм Med- Arb очень бли-
зок к каскадному виду оговорок, поскольку также 

предполагает поэтапное определение возможно-
го порядка защиты нарушенных прав: (1) в первую 
очередь, спор должен быть разрешен в порядке 
медиации, а если спор не был полностью разрешен 
путем медиации в течение определенного време-
ни, то (2) истец вправе инициировать разбиратель-
ство в определенной арбитражной институции.

Однако в таком случае мы имеем дело сразу 
с двумя проблемами:
1. Если стороны достигли соглашения в ходе ме-

диации, то дальнейшее инициирование арби-
тража с точки зрения концептуальной природы 
последнего неуместно, поскольку в арбитраже 
должен рассматриваться спор, который был 
исчерпан успешно проведенной медиацией.

2. Арбитражная оговорка автономна, стороны 
эксплицитно распоряжаются своим правом пе-
редать спор на рассмотрение в арбитраж, од-
нако их свобода в данном распоряжении огра-
ничена императивными нормами. Так, в ст. 5 
ФЗ от 24.07.2002 № 102-ФЗ «О третейских су-
дах в РФ» содержится императивное правило 
о том, что при наличии в договоре медиативной 
оговорки спор не может быть передан на раз-
решение третейского суда 1. Из ст. 148 АПК 
РФ 2 и ст. 222 ГПК РФ 3 мы также понимаем, что 
при наличии третейской оговорки в договоре 
в случае передачи спора на рассмотрение го-
сударственного суда в ходе разбирательства 
дела суд по заявлению стороны оставляет за-
явление без рассмотрения. Исходя из вышео-
писанного, при наличии медиативной оговорки 
обратиться в третейский суд нельзя, при нали-
чии третейской оговорки по общему правилу 
сторона лишается возможности разрешения 
дела в государственном суде, таким образом, 
при наличии и того, и другого в каскадной ого-
ворке сторона и вовсе лишается конституцион-
но гарантированного и неотчуждаемого права 
на судебную защиту.

Нам видится справедливой точки зрения тех 
исследователей, которые утверждают о не вполне 
обоснованном введении со стороны законодате-
ля в оборот такого основания недействительности 
третейского соглашения, как наличие в договоре 
медиативной оговорки. При недостижении согла-
шения в процедуре медиации возможность подпи-
сания между сторонами нового третейского согла-
шения практически равна нулю ввиду эскалации 
конфликта. Подобная «альтернатива» только умно-
жит издержки сторон правового конфликта на пути 
к правосудию [4], потому считаем возможным вне-
сение законодательных изменений регламентации 
данного механизма.

1 Федеральный закон от 24.07.2002 N 102-ФЗ (ред. 
от 08.12.2020) «О третейских судах в Российской Федерации». 
СПС КонсультантПлюс. Дата обращения: 07.01.2025.

2 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Феде-
рации от 24.07.2022 № 95-ФЗ (ред. от 28.12.2024). СПС Кон-
сультантПлюс. Дата обращения: 07.01.2025.

3 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федера-
ции от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 28.12.2024). СПС Консуль-
тантПлюс. Дата обращения: 07.01.2025.
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Как известно, один из фундаментальных прин-

ципов медиации –  добровольность, потому некото-
рые исследователи, критикуя допустимость сме-
шения процедур медиации и арбитража, утвержда-
ют о том, что сущность оговорки Med- Arb наруша-
ет фундаментальный принцип медиации и делает 
ее добровольно- принудительной. В этой связи не-
обходимо определить природу обязательного по-
следовательного обращения сначала к медиации 
и об открытии возможности инициирования арби-
тражного разбирательства лишь при недостиже-
нии положительного результата в первой части 
каскада, т.е. в процедуре медиации.

Представление о поэтапном обращении к ме-
диации до арбитража едва ли допустимо исполь-
зовать по аналогии с обязательным досудебным 
порядком разрешения спора ввиду следующих об-
стоятельств. В практике международного коммер-
ческого арбитража устоялся подход, при котором 
невозможность разрешения спора путем перего-
воров не может являться основанием для отка-
за в допустимости («admissibility») рассмотрения 
спора в связи с несоблюдением доарбитражно-
го порядка его урегулирования 1. Кроме того, со-
блюдение обязательного претензионного порядка 
не предусмотрено ни положениями Нью- Йоркской 
конвенции о признании и приведении в исполне-
ние иностранных арбитражных решений 1958 г.2, 
ни Законом РФ «О международном коммерческом 
арбитраже» от 29.12.2015 № 409-ФЗ 3, ни Правила-
ми арбитража международных коммерческих спо-
ров Международного коммерческого арбитражно-
го суда при ТПП РФ 4. Примерно десять лет назад 
основной проблемой, с которой сталкивались суды 
при рассмотрении оговорок о медиации и арбитра-
же или оговорок о переговорах, а затем арбитраже 
в коммерческих контрактах, особенно в юрисдик-
циях общего права, был вопрос о том, являются ли 
обязательства по переговорам или посредниче-
ству достаточно определёнными, чтобы создавать 
договорные обязательства. При этом в настоящий 
момент вопрос все же решен утвердительно.

Иной подход следует признавать направленным 
против развития альтернативных способов урегу-
лирования споров, поскольку подход, основанный 
на допустимости преодоления любых досудебных 
порядков разрешения спора в пользу арбитража, 

1 Решение МКАС при ТПП РФ от 01.07.2016 по де-
лу № 229/2014. СПС КонсультантПлюс. Дата обращения: 
07.01.2025.

2 «Конвенция Организации Объединенных Наций о призна-
нии и приведении в исполнение иностранных арбитражных ре-
шений» (Заключена в г. Нью- Йорке в 1958 г.). СПС Консуль-
тантПлюс. Дата обращения: 07.01.2025.

3 Закон РФ от 07.07.1993 N 5338–1 (ред. 
от 30.12.2021)»О международном коммерческом арбитраже»

(вместе с «Положением о Международном коммерческом 
арбитражном суде при Торгово- промышленной палате Россий-
ской Федерации», «Положением о Морской арбитражной ко-
миссии при Торгово- промышленной палате Российской Феде-
рации»). СПС КонсультантПлюс. Дата обращения: 07.01.2025.

4 Правила арбитража международных коммерческих спо-
ров Международного коммерческого арбитражного суда при 
ТПП РФ. СПС КонсультантПлюс. Дата обращения: 07.01.2025.

предполагает, что соблюдение условий медиации 
или других процедур не считается таким уж важ-
ным в этой правовой системе. В проведенном ис-
следовании мы предполагаем, что в данном во-
просе требуется более тонкий подход, зависящий 
не только от формулировок, используемых сторо-
нами в их многоуровневых положениях об урегули-
ровании споров. Другие факторы, которые следует 
учитывать, –  это типы действий, предпринимаемых 
до арбитража, когда возникает этот вопрос (на-
пример, приостановка судебного разбирательства 
в пользу арбитража по сравнению с оспаривани-
ем арбитражного решения в дальнейшем), а также 
то, насколько распространена и известна практи-
ка альтернативного разрешения споров в соответ-
ствующей юрисдикции.

Вышеописанное подкрепляет ранее выдвину-
тый тезис об особой природе оговорок Med- Arb.

Законодательство иностранных государств 
также широко поощряет и развивает спосо-
бы альтернативного урегулирования споров [5].
Сравнительно- правовой анализ позволяет выя-
вить, что стороны в трансграничных сделках всё 
чаще используют механизм медиация- арбитраж 
и другие многоуровневые механизмы разрешения 
споров, направленные на снижение затрат и из-
держек, связанных с обращением в международ-
ный арбитраж в чистом виде. Однако распростра-
нение этих механизмов в мире не было равномер-
ным, особенно в некоторых регионах Азии.

Например, стороны из Кореи, Японии и Китая 
реже соглашаются на использование Med- Arb, чем 
стороны из некоторых юрисдикций общего права 
в Азии. Объяснение может заключаться в том, что 
из-за более высоких судебных издержек суды и за-
конодательные органы продвигают альтернатив-
ные способы разрешения споров внутри страны, 
поэтому растёт популярность коммерческих услуг 
по медиации и осведомлённость о них, что в ито-
ге распространяется на международные контракты 
и разрешение споров. Редкость положений о ме-
диации в международных контрактах, в которых 
участвуют стороны из некоторых регионов мира, 
также может помочь объяснить относительно не-
большое количество ратификаций Сингапурской 
конвенции о медиации 2019 года 5. При этом общий 
рост числа положений о медиации и арбитраже 
и в области международных инвестиционных со-
глашений пока не оказал существенного влияния 
на оговорки Med- Arb в контрактах, однако в неко-
торых договорах все же встречается обязательное 
посредничество перед третейским арбитражем.

При этом взаимное обогащение практики по-
средничества и арбитража допускает разные ком-
бинации смешения этих процедур. Ранее мы рас-
сматривали их сочетания в плоскости Med- Arb, од-
нако для целей наиболее полного исследования 

5 Конвенция Организации Объединенных Наций о между-
народных мировых соглашениях, достигнутых в результате ме-
диации (Нью- Йорк, 2018 г.) (Сингапурская конвенция о медиа-
ции). СПС КонсультантПлюс. Дата обращения: 07.01.2025.
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хотелось бы обратиться к практике использования 
механизма Arb- Med.

Отметим, что на данный момент такое сочета-
ние не принесло особых результатов в глобаль-
ном масштабе в виде гибридного арбитражно- 
посреднического процесса, при котором стороны 
уполномочивают арбитров выступать в качестве 
посредников в международном инвестиционном 
арбитраже или международном коммерческом ар-
битраже. По мере распространения коммерческо-
го арбитража на Восток с 1990-х годов практика, 
при которой арбитр выступает в качестве посред-
ника, вызвала интерес из-за потенциальной эф-
фективности, но все же возникали вполне обосно-
ванные сомнения в реализации принципов равно-
го отношения к сторонам. Это привело к тому, что 
в 1989 году в Гонконге и в 1994 году в Сингапуре 
в законодательство, основанное на Типовом зако-
не ЮНСИТРАЛ, были внесены поправки, согласно 
которым в случае недостижения соглашения в про-
цедуре медиации арбитр должен раскрыть суще-
ственную информацию, полученную в ходе конфи-
денциального совещания со стороной. На практи-
ке это не пользовалось популярностью. Поэтому 
с 2015 года Сингапурский международный арби-
тражный центр и Сингапурский международный 
центр медиации разработали протокол «Арб- Мед- 
Арб», предусматривающий положения об отдель-
ных проблемных процессах и принципах нейтраль-
ности арбитров. Данный протокол был применён 
в нескольких десятках дел. В Новом Южном Уэль-
се поправка 1990 года к Закону о коммерческом 
арбитраже, разрешающая сторонам соглашать-
ся на арбитражно- посредническое разбиратель-
ство, также почти не использовалась. Поэтому 
в 2010 году в этот закон было внесено изменен-
ное положение, которое распространяется на всю 
Австралию (в остальном оно основано на Типовом 
законе ЮНСИТРАЛ, но только для внутренних ар-
битражных разбирательств). В дополнение к гон-
конгскому подходу стороны должны дать второе 
согласие на то, чтобы нейтральная сторона вер-
нулась к арбитражу, если согласованные попыт-
ки посредничества не увенчались успехом. Этот 
вариант тоже, по-видимому, используется редко, 
возможно, потому, что ответчик может злоупотре-
блять своими правами и затягивать процесс, не да-
вая второго согласия.

Японское законодательство и основные прави-
ла Японской ассоциации коммерческого арбитра-
жа теперь предусматривают, что стороны долж-
ны дать явное согласие на Arb- Med, сохраняется 
практика, когда стороны дополнительно договари-
ваются о том, что нейтральная сторона не будет 
использовать существенно важную информацию 
в решении 1. Но Arb- Med не рекламируется активно 
ни в Японии, ни в Корее, ни на Тайване.

Проведенное исследование позволяет заклю-
чить, что современные тенденции взаимного обо-
гащения процедуры медиации и арбитража в це-

1 JCAA Arbitration Rules (effective on July 1, 2021). СПС Кон-
сультантПлюс. Дата обращения: 07.01.2025.

лях эффективного разрешения споров необходи-
мо отслеживать профессиональным сообществом 
и направлять в конструктивное русло, чтобы в пол-
ной мере реализовывать потенциал данных спо-
собов разрешения спора. Также важно учитывать 
зарубежный опыт для того, чтобы помочь сторонам 
активнее использовать смешанные способы урегу-
лирования спора и преодолевать сомнения и име-
ющиеся в нынешний период проблемные правовые 
аспекты.
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analyzes the problems of using these hybrid procedures, examines 
the interaction of mediation and arbitration, their contradictions and 
potential advantages for participants in disputes. The article also 
analyzes the foreign experience of using these methods, as well as 
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legislative settlement.
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Доля в уставном капитале ООО как объект доверительного управления 
в отношениях при наследовании
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В статье рассматриваются теоретические и практические во-
просы доверительного управления долями в уставном капита-
ле обществ с ограниченной ответственностью в контексте на-
следственных правоотношений. Автор анализирует правовую 
природу доли в ООО как специфического объекта гражданских 
прав, исследует различные доктринальные подходы к опреде-
лению ее сущности и состава прав, удостоверяемых долей. 
Особое внимание уделяется проблеме объема прав и обязан-
ностей, передаваемых доверительному управляющему в пери-
од между открытием наследства и его принятием, включая воз-
можность осуществления корпоративных (организационных) 
прав. На основе анализа законодательства, судебной практики 
и теоретических позиций обосновывается необходимость на-
деления доверительного управляющего как имущественными, 
так и неимущественными правами, вытекающими из наличия 
доли в наследственной массе, для эффективного управления 
наследуемым имуществом.

Ключевые слова: доверительное управление, наследование, 
доля в уставном капитале, общество с ограниченной ответ-
ственностью, корпоративные права, право членства, имуще-
ственные права, неимущественные права, доверительный 
управляющий, наследственная масса.

В современных экономических условиях доли 
в уставном капитале обществ с ограниченной от-
ветственностью стали распространенным объек-
том наследования, что обусловлено значительным 
количеством ООО в структуре российского бизне-
са (около 75% всех хозяйственных обществ). При 
этом наследование долей в ООО сопряжено с ря-
дом правовых сложностей, связанных с необходи-
мостью обеспечения непрерывности управления 
бизнесом в период «лежачего наследства» –  от мо-
мента открытия наследства до его принятия на-
следниками.

Институт доверительного управления, пред-
усмотренный статьей 1173 Гражданского кодек-
са РФ, призван решить эту проблему путем пере-
дачи долей во временное управление професси-
ональному доверительному управляющему. Од-
нако на практике реализация данного механизма 
сталкивается с теоретическими и практическими 
трудностями, обусловленными сложной правовой 
природой доли в ООО и отсутствием единообраз-
ного понимания объема прав, которыми наделя-
ется доверительный управляющий. Законодатель-
ство, предусматривая возможность передачи до-
лей в доверительное управление, не детализирует 
особенности такого управления и пределы полно-
мочий управляющего относительно корпоративных 
прав, что порождает неоднозначное толкование со-
ответствующих норм как в юридической доктрине, 
так и в правоприменительной практике.

Взаимодействие трех сложных гражданско- 
правовых институтов –  доверительного управле-
ния, наследования и правового режима долей в хо-
зяйственных обществах –  создает комплексную 
правовую проблематику, требующую глубокого те-
оретического осмысления и выработки практиче-
ских рекомендаций для эффективной защиты ин-
тересов как потенциальных наследников, так и са-
мих хозяйственных обществ. Особую актуальность 
данному вопросу придает и то обстоятельство, что 
инициаторами учреждения доверительного управ-
ления долями умершего участника нередко высту-
пают другие участники общества, заинтересован-
ные в продолжении нормальной деятельности юри-
дического лица в переходный период.

Итак, законодатель в ст. 1173 ГК РФ прямо пе-
речисляет объекты, которые для сохранения их эко-
номической ценности в период «правовой неопре-
деленности» между открытием наследства и его 
принятием передаются в доверительное управле-
ние. В их числе называются и интересующие нас 
в рамках данного исследования доли в уставном 
капитале хозяйственных обществ. На практике 
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речь идет о двух категориях объектов: это либо 
доли в уставном капитале обществ с ограничен-
ной ответственностью (далее –  ООО), либо акции 
в рамках публичных и непубличных акционерных 
обществ. При этом, акции охватываются и другой 
категорией указанного в ст. 1173 ГК РФ имуще-
ства –  ценными бумагами.

На практике именно доли в уставном капита-
ле, удостоверяющие корпоративные права (права 
членства, права участия), требуют ответственно-
го управления в период «лежачего наследства», 
что отвечает не только интересам потенциальных 
наследников, но и интересам самих этих обществ 
как самостоятельных участников экономического 
оборота [5, c. 58]. Неслучайно в судебной практи-
ке можно встретить примеры, когда инициатора-
ми введения доверительного управления долей 
умершего лица выступают другие участники хо-
зяйственного общества, заинтересованные в про-
должении его нормальной деятельности [9]. При 
этом, как указывает О. В. Гутников, роль нотариуса 
в учреждении доверительного управления права-
ми, связанными с участием в хозяйственных об-
ществах, особенно ответственна, поскольку здесь 
пересекаются сразу три института гражданского 
права: доверительное управление имуществом, 
наследование, правовой режим акций (долей) в хо-
зяйственных обществах. Нормы каждого из этих 
институтов находятся в сложном взаимодействии, 
которое на практике может приводить к неочевид-
ным результатам и ставить перед нотариусом или 
исполнителем завещания множество сложных во-
просов [2, c, 36].

Как показывает анализ доктрины, наибольшие 
сложности в наследственном праве сопряжены 
с доверительным управлением долями в уставном 
капитале ООО. Это определяется несколькими 
факторами. Во-первых, доля ООО в общем объеме 
хозяйственных обществ в России составляет около 
75%; как следствие, данный объект гражданско-
го права с большей вероятностью будет входить 
в состав наследственной массы [3, c. 63]. Во-вто-
рых, правовая природа доли в уставном капита-
ле ООО –  это более сложный и дискуссионный во-
прос, чем правовая природа акций или других объ-
ектов доверительного управления, перечисленных 
в ст. 1173 ГК РФ. Поэтому представляется целесо-
образным более подробно рассмотреть имеющие-
ся по данному вопросу дискуссии с целью после-
дующего определения специфики доверительного 
управления долями в уставном капитале ООО.

От того, каким образом определяется правовая 
природа доли, напрямую зависит решение зна-
чимых в контексте данного исследования вопро-
сов: каков объем прав и обязанностей передается 
в доверительное управление, какова природа этих 
прав (имущественные, корпоративные, организа-
ционные), на основании каких юридических фак-
тов осуществляется переход доли в порядке уни-
версального правопреемства, каковы полномочия 
доверительного управляющего в момент до всту-
пления в наследство и т.п. [11, c. 64].

Согласно ст. 2 Федерального закона «Об обще-
ствах с ограниченной ответственностью» (далее –  
Закон об ООО) через понятие «доля» определяет-
ся сам термин «общество с ограниченной ответ-
ственностью»: таковым признается хозяйственное 
общество, уставный капитал которого разделен 
на доли и составляет номинальную стоимость всех 
долей участников [14].

Н. В. Козлова и С. Ю. Филиппова, проводя под-
робный исторический анализ использования тер-
мина «доля» в законодательстве о юридических 
лицах различных периодов –  от дореволюционного 
до современности –  приходят к выводу, что слож-
ности в определении правовой природы во многом 
определяются тем, что законодатель не проводит 
четкого разграничения между понятиями «доля», 
«пай», «вклад», «участие» [3, c. 75]. В правопоряд-
ке позднего СССР понятия доли и вклада были от-
части синонимичными, поскольку, например, в то-
вариществах с ограниченной ответственностью 
собственность юридического лица рассматрива-
лась, по сути, как форма коллективной собствен-
ности. Разумеется, в условиях рыночной эконо-
мики такой подход уже не отвечал потребностям 
оборота: юридические лица были признаны соб-
ственниками своего имущества, и поэтому термин 
«доля» может вводить в заблуждение, вызывая ас-
социации с общей долевой собственностью участ-
ников того или иного объединения.

Примером подобного заблуждения, на наш 
взгляд, являются утверждения отдельных исследо-
вателей о природе доли в уставном капитале ООО. 
Так, В. А. Лапач указывал, что при оплате стоимо-
сти доли при формировании уставного капитала 
участники получают своего рода «идеальную кво-
ту», определенную часть в имуществе общества [6, 
c. 46]. С экономической точки зрения действитель-
но можно прийти к такому выводу, однако очевид-
но, что в условиях обособленности всей собствен-
ности юридических лиц речь не идет о каких-либо 
правах участников в отношении имущества кор-
порации.

Другая позиция представлена в трудах 
Р. С. Фархутдинова и Р. С. Бевзенко. Доля здесь 
рассматривается как «единая и неделимая сово-
купность прав участника общества», получаемая 
им после оплаты своей части уставного капита-
ла [13, c. 36]. По сути, данный термин обознача-
ет сразу два явления: первое –  это знак, символ, 
указывающий на объем принадлежащих конкрет-
ному участнику прав (неслучайно доля выражает-
ся в виде процента или дроби, демонстрирующих 
соотношение между вкладом участника в устав-
ный капитал хозяйственного общества и общим 
размером уставного капитала). Второе же значе-
ние –  это совокупность прав участника, вытекаю-
щая из наличия у него определенной доли [1, c. 
42]. Определенным недостатком данной позиции 
видится отсутствие указания на обязанности, ко-
торые тоже вытекают из факта принадлежности 
участнику определенной доли в уставном капитале 
общества с ограниченной ответственностью. Кро-



197

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
ме того, доля действительно предоставляет ее вла-
дельцу определенный набор прав, однако не отож-
дествляется с ними.

В доктрине имеют место суждения С. Шевчен-
ко о том, что доля есть комплекс имущественных 
и неимущественных прав и обязанностей участни-
ка ООО по отношению как к другим участникам, 
так и по отношению к самому обществу [16, с. 29]. 
Поддерживая данное определение, известный 
российский специалист в области корпоративно-
го права Д. В. Ломакин также указывает, что эти 
права и обязанности могут охватываться термином 
«права членства», который имеет как имуществен-
ное, так и неимущественное (организационное) со-
держание [7, c. 47].

В позициях ярославской школы гражданско-
го права (Е. А. Крашенинников, Ю. В. Байгушева) 
тоже можно заметить определенные симпатии 
к вышеуказанному подходу. Анализируя переход 

доли к другим лицам, данные авторы указывают 
на то, что воля здесь направлена не на переда-
чу определенной части имущества юридического 
лица (поскольку участник хозяйственного обще-
ства не обладает правами на такое имущество), 
а на передачу права членства, которое, в свою 
очередь, было приобретено в качестве эквива-
лента имущества, которое было внесено в устав-
ный капитал путем оплаты доли [4, c. 38]. Само 
«право членства» авторы раскрывают через пе-
речисление ряда прав и обязанностей, которые 
закреплены в нормах ГК РФ о хозяйственных об-
ществах, а также в специальном законодатель-
стве об АО и ООО.

Следующие категории прав и обязанностей 
участников любых хозяйственных обществ (Та-
блица 1), наличие которых удостоверяется доля-
ми, представляют собой сложный имущественный 
комплекс.

Таблица 1. Права и обязанности участников хозяйственных обществ 1

Права Обязанности

общие для всех участников 
корпораций

общие для хозяйственных 
товариществ и обществ

общие для всех участников 
корпораций

общие для хозяйственных 
товариществ и обществ

право на участие в управле-
нии делами корпорации

право на участие в распреде-
лении прибыли

участие в образовании иму-
щества корпорации

обязанность оплаты номи-
нальной стоимости своей до-
ли в уставном капитале

право на информацию и оз-
накомление с документацией

право на «ликвидационный 
остаток»

неразглашение конфиденци-
альной информации

иные обязанности, предусмо-
тренные законом или уставом

право на обжалование воздержание от действий 
по злоупотреблению корпо-
ративными правами

Тем не менее, саму долю в системе объектов 
гражданского права, отраженной в ст. 128 ГК РФ, 
следует отнести к категории «иное имущество», 
а не «квазивещам» или имущественным правам.

Как подчеркивается в одном из постановлений 
ВАС РФ, «имущественные права и неимуществен-
ные права и обязанности участника хозяйственного 
общества существуют неразрывно; передача участ-
ником общества своей доли в уставном капитале 
общества <…> влечет переход к приобретателю до-
ли всего комплекса прав и обязанностей участника 
общества» [10]. Это довольно показательное опре-
деление, демонстрирующее, что ВАС РФ не считал, 
что доля является правом или их совокупностью: 
это некий идеальный объект, обладающий свой-
ством оборотоспособности и предоставляющий ее 
владельцу определенный набор прав («удостоверя-
ющий» эти права), однако, как следует из всей со-
вокупности норм ГК РФ и Закона об ООО, конкрет-
ный объем этих прав и основания их возникновения 
различаются в зависимости от условий приобрете-
ния доли конкретным субъектом права.

Таким образом, доля в уставном капитале 
ООО обладает рядом существенных характери-
стик, выходящих за рамки совокупности право-
мочий. Прежде всего, доля существует объектив-

1 Составлено автором на основе ст. ст. 65.2, 67 ГК РФ.

но, независимо от практической реализации прав 
участника общества. Она сохраняется даже при 
временном ограничении прав (например, при аре-
сте) и продолжает существовать, когда участник 
ООО временно не может осуществлять свои пра-
вомочия. Кроме того, доля является отдельным 
объектом гражданских прав, может выступать 
предметом различных сделок, имеет собственную 
рыночную стоимость и входит (за отдельными ис-
ключениями) в наследственную массу.

Важно отметить первичность доли по отноше-
нию к правам участника –  именно владение долей 
порождает соответствующие права, а не наоборот. 
В отдельных случаях, при переходе доли, проис-
ходит и переход связанных с ней корпоративных 
прав, однако ст. 93 ГК РФ предусматривает ситуа-
ции, когда переход корпоративных прав ограничен 
или поставлен под условие, в таком случае владе-
лец доли вправе требовать выплаты ее действи-
тельной стоимости. Особенности оборота доли 
в ООО также свидетельствуют о ее особой при-
роде –  она может существовать без фактической 
реализации «удостоверяемых» ею прав, а ее стои-
мость может не соответствовать объему этих прав.

Сложности с определением состава и правовой 
природы тех прав, которые удостоверяются нали-
чием у участника доли в уставном капитале, на-
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прямую сказываются на возможности их перехода 
к наследнику и, перед этим, наделения ими дове-
рительного управляющего. Так, в литературе вы-
сказывается довольно радикальное мнение о том, 
что корпоративные права носят личный неимуще-
ственный характер, а потому в силу прямого ука-
зания ч. 3 ст. 1112 ГК РФ не могут наследоваться 
в принципе [8, c. 15].

На наш взгляд, в этом вопросе авторы допуска-
ют терминологическую путаницу: действительно, 
ряд корпоративных прав (право на информацию, 
право на управление делами общества) не носят 
имущественного характера, но означает ли это, 
что их следует включать в категорию личных неи-
мущественных прав? Ответ на этот вопрос должен 
быть отрицательным. В противном случае цель 
законодателя в рамках института доверительно-
го управления долей в ООО априори не могла бы 
быть достигнута: ведь, как указывает О. М. Родно-
ва, «принадлежавшее наследодателю право член-
ства не может являться и не является объектом до-
верительного управления» [11, c. 37]. Применять 
данную позицию на практике было бы попросту 
абсурдно. Совершенно справедливо Н. В. Ростов-
цева и Д. А. Гулевская указывают по этому поводу, 
что если ограничить роль доверительного управ-
ляющего сугубо охранительными функциями, 
то «управление наследственной долей в уставном 
капитале ООО превратится в юридическую фик-
цию» [12, c. 103]. Еще более жестко позицию ис-
ключения корпоративных прав из предмета дове-
рительного управления критикует О. В. Гутников, 
который пишет: «лишение доверительного управ-
ляющего правомочия голосовать на общих собра-
ниях равносильно полному отсутствию довери-
тельного управления» [2, c. 65].

Поэтому представляется, что доверительный 
управляющий на весь срок действия договора на-
деляется как имущественными правами, вытека-
ющими из наличия в наследственной массе до-
лей, так и неимущественными (организационными 
по своей природе) правами участника ООО («кор-
поративными правами») [15, c. 56]. Не переходят 
(ни в порядке наследования, ни другими путя-
ми), а также не предоставляются доверительному 
управляющему исключительно индивидуальные 
права и обязанности наследодателя, которые бы-
ли взяты им дополнительно в рамках складывав-
шихся при его жизни отношений между ним и хо-
зяйственным обществом.
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SHARE IN THE AUTHORIZED CAPITAL OF AN 
LLC AS AN OBJECT OF TRUST MANAGEMENT IN 
INHERITANCE RELATIONS

Kudaeva M. S.
Moscow State Law University

The article examines theoretical and practical issues of trust man-
agement of shares in the authorized capital of limited liability com-
panies in the context of inheritance legal relations. The author ana-
lyzes the legal nature of a share in an LLC as a specific object of 
civil rights, examines various doctrinal approaches to determining its 
essence and the composition of rights certified by shares. Particular 
attention is paid to the problem of the scope of rights and obligations 
transferred to the trustee in the period between the opening of the 
inheritance and its acceptance, including the possibility of exercis-
ing corporate (organizational) rights. Based on the analysis of leg-
islation, judicial practice and theoretical positions, the necessity of 
vesting the trustee with both property and non-property rights aris-
ing from the presence of a share in the estate is substantiated for the 
effective management of the inherited property.
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Добросовестность лица, возражающего против заявления 
о недействительности сделки, как условие применения нормы ч. 5 ст. 166 ГК 
РФ

Курносов Борис Ильич,
аспирант, Российский экономический университет 
им. Г. В. Плеханова
E-mail: boris.kurnosov@gmail.com

Актуальность статьи обусловлена, с одной стороны, внедрени-
ем в российское право принципа эстоппель, частным проявле-
нием которого является запрет лицам, ранее подтвердившим 
сделку своим поведением, заявлять о ее недействительности, 
а с другой –  нахождением практики применения данного прин-
ципа в процессе формирования. В статье рассмотрен вопрос 
о добросовестности лица, возражающего против заявления 
о недействительности сделки, как об обязательном условии 
признания данного заявления не имеющим правового значе-
ния на основании принципа эстоппель. Сделан вывод о том, 
что, во-первых, добросовестность данного лица является обя-
зательным условием для отклонения указанного заявления, 
и во-вторых, добросовестным данное лицо может признано 
лишь при наличии извинительной ошибки в факте или пра-
ве. В статье рассмотрены конкретные примеры таких ошибок, 
к которым относится, в частности: неосведомленность о фак-
тических обстоятельствах, повлекших недействительность 
сделки, в том числе вследствие представлению другой сто-
роной недостоверной информации; неправильное толкование 
правовых норм в условиях отсутствия их единообразного тол-
кования; заблуждение контрагента профессиональной сторо-
ны, полагавшегося на действительность предложенного ею 
проекта договора.

Ключевые слова: недействительность сделок, субъективная 
и объективная добросовестность, эстоппель, заявление, проти-
воречивое поведение, извинительная ошибка, слабая сторона 
договора.

Нормой ч. 5 ст. 166 ГК РФ предусмотрено от-
сутствие правового значения заявления о недей-
ствительности сделки со стороны недобросовест-
ного лица. Данная норма является частным про-
явлением запрета на противоречивое поведение, 
именуемого в англо- американском праве принци-
пом эстоппель. Хотя российское право относится 
к романо- германской правовой семье, а принцип 
эстоппель в англо- американском праве тесно свя-
зан с доктриной встречного представления, в рос-
сийском праве отсутствующей, понятие «эстоп-
пель» получило широкое распространение и рос-
сийской правовой доктрине, а также судебной 
практике [13, с. 47].

Так, ВС РФ указал, что принципу эстоппель про-
тиворечит не само по себе противоречивое пове-
дение, а поведение, подрывающее обоснованное 
доверие другой стороны (само по себе противо-
речивое поведение, как отмечает К. В. Нам, долж-
но допускаться в силу автономии воли сторон) [15, 
с 291]; в свою очередь, установление обоснован-
ности доверия, как также разъяснил ВС РФ, пред-
полагает выяснение того, знала ли доверившаяся 
сторона о несоответствии ее ожиданий правовой 
или фактической действительности [12].

Данный подход применим, в частности, к к при-
знанию заявления о недействительности сделки 
не имеющим правового значения, поскольку, в си-
лу прямого указания ч. 5 ст. 166 ГК РФ, утрату пра-
ва заявлять о недействительности сделки влекут 
действия, дающие иным лицам основания пола-
гаться на действительность сделки, то есть влеку-
щие возникновение у них обоснованного доверия 
к действительности сделки; обоснованным такое 
доверие, как следует из позиции ВС РФ, может 
быть признано лишь в случае неосведомленности 
данных лиц о недействительности сделки.

Таким образом, заявление о недействительно-
сти ничтожной сделки может быть отклонено лишь 
в случае, когда лицо, возражающее против дан-
ного заявления, заблуждалось относительно дей-
ствительности сделки, то есть являлось субъектив-
но, а также объективно добросовестным (посколь-
ку совершение заведомо недействительной сдел-
ки очевидно не соответствует стандарту объектив-
но добросовестного поведения).

Заблуждение относительно действительности 
сделки может быть связано с ошибками, к которым 
относятся ошибки в факте и ошибки в праве.

В случае ошибки в факте лицо осведомлено 
о правовых нормах, соблюдение которых необхо-
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димо для действительности сделки, но заблужда-
ется относительно фактических обстоятельств, 
связанных с соблюдением данных норм.

Можно привести следующий пример.
Дарение между коммерческими организация-

ми запрещено; в этой связи, перевод долга между 
коммерческими организациями без получения но-
вым должником встречного исполнения ничтожен. 
Между тем, ВС РФ указал на отсутствие правового 
значения у заявления нового должника о ничтож-
ности сделки по переводу долга со ссылкой на ее 
безвозмездность [6]. Вероятно, ВС РФ исходил 
из презумпции возмездности договора, с одной 
стороны, и отсутствия у кредитора обязанности 
проверять возмездность договора между старым 
и новым должником –  с другой. Таким образом, ВС 
РФ счел извинительной ошибку кредитора относи-
тельно возмездности договора между старым и но-
вым должником.

Также в качестве примера ошибки в факте мож-
но также привести заблуждение лица, знающего 
о необходимости соблюдения письменной формы 
сделки, но не знающего о том, что подпись от име-
ни другой стороны на договоре была выполнена 
не ею, а неустановленным лицом; неосведомлен-
ность об использовании другой стороной факсими-
ле [8]; неосведомленность кредитного кооператива 
об отсутствии у заемщика членства в кооперативе, 
и, как следствие, о недействительности договора 
ввиду нарушения запрета на выдачу кооперативом 
займов лицам, не являющимся его членами; неос-
ведомленность государственного заказчика о не-
достоверности банковской гарантии, представлен-
ной участником торгов [5]; неосведомленность по-
купателя доли в ООО о ее неполной оплате [10].

Таким образом, ошибка в факте в ряде случаев 
может быть обусловлена действиями одной из сто-
рон сделки до и во время ее заключения (предо-
ставление недостоверной банковской гарантии, 
справки об оплате доли ООО и т.д.).

Ошибка в праве заключается в неосведомлен-
ности о самих нормах, соблюдение которых необ-
ходимо для действительности сделки.

Ошибка в праве является значительно более 
грубой, чем ошибка в факте. В этой связи выска-
зывается точка зрения, согласно которой следует 
исходить из неопровержимой презумпции, по су-
ществу –  фикции осведомленности, по крайней ме-
ре, субъектов предпринимательской деятельности 
о действующем законодательстве и установлен-
ных им ограничениях, в связи с чем ошибка в пра-
ве не может признаваться извинительной. Иными 
словами, отклонение заявления о недействитель-
ности сделки допустимо лишь в случаях ошибки 
в факте.

Между тем, презумпция осведомленности всех 
участников оборота о действующем законодатель-
стве в ряде случаев не соответствует действитель-
ности. Так, в Швейцарии при оценке того, носит ли 
заблуждение стороны относительно требований 
к сделке, в т.ч. к ее форме, извинительный харак-
тер учитывается, в частности, ее образование, 

опытность в делах и т. д [17, с. 62]. Равным об-
разом, ВС РФ указал, что установление обосно-
ванности доверия предполагает выяснение того, 
знала ли доверившаяся сторона о несоответствии 
ее ожиданий фактической или правовой действи-
тельности [12]; из данной позиции также следует 
возможность признания извинительной ошибки 
не только в праве, но и в факте.

Во-первых, извинительность подобной ошибки 
может быть обусловлена наличием различных ва-
риантов толкования нарушенной при совершении 
сделки нормы, в т.ч. ввиду отсутствия единообраз-
ной судебной практики [16, с. 748].

Данный подход имеет сходство с подходом, 
применяемым при взыскании с директоров юри-
дических лиц убытков, причиненных вследствие 
привлечения последних к публично- правовой от-
ветственности: несмотря на фикцию всеобщей ос-
ведомленности о действующем законодательстве, 
поведение директора может быть признано разум-
ным и добросовестным, если неправомерность де-
яния возглавляемого им лица не была очевидна 
ввиду отсутствия единообразия применения зако-
нодательства [2].

Равным образом, представляется, что не яв-
ляется недобросовестным и лицо, совершившее 
сделку, порочность которой на момент совершения 
не была очевидна ввиду отсутствия единообраз-
ной практики применения императивных норм, ко-
торые были нарушены при ее совершении; напро-
тив, недобросовестным является лишь его контра-
гент, который сначала, заключая договор, исходил 
из варианта толкования, из которого следовала его 
действительность, а затем, когда договор стал ему 
не выгоден, сослался на противоположный вари-
ант толкования. В этой связи ссылка такого лица 
на недействительность договора подлежит откло-
нению.

Так, например, между ИП и ООО был заклю-
чен договор купли- продажи объекта незавершен-
ного строительства и земельного участка; обя-
зательство по их передаче ИП исполнены не бы-
ли, ООО предъявило иск о признании права соб-
ственности на них. В удовлетворении данного тре-
бования было отказано ввиду ничтожности дого-
вора в силу несоблюдения его формы (а именно, 
заключения договора посредством обмена его 
копиями, а не составления единого документа). 
В свою очередь, ООО ссылалось на недобросо-
вестность поведения ИП, давшего ему основания 
полагаться на действительность договора. Одна-
ко суды данные доводы отклонили, указав на от-
сутствие у ООО оснований полагаться на дей-
ствительность договора, поскольку нарушенные 
сторонами требования к его форме сформулиро-
ваны законодателем «в очевидной форме, не до-
пускающей иного толкования» [7]; таким образом, 
если бы данные требования допускали иное тол-
кование, в т.ч. если бы судебная практика их тол-
кования не была бы единообразной, то заявление 
ИП о недействительности договора могло быть от-
клонено.
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Во-вторых, доверие к действительности сдел-
ки может быть признано обоснованным, если воз-
никновение такого доверия обусловлено доверием 
к профессионализму контрагента [18, с. 35]. Так, 
лицо, вступающее в отношения с профессиональ-
ной стороной, имеет основания полагать, что дан-
ная сторона, уже будучи, в отличие от нее, осве-
домленной с правовым регулированием в данной 
области, предоставит ей информацию о таком ре-
гулировании (что соответствует стандарту добро-
совестности, включающему предоставление дру-
гой стороне необходимой информации [3], и спо-
собствует упрощению оборота, избавляя сторону, 
вступающую в определенные правоотношения, 
от необходимости изучать регулирующие их пра-
вовые нормы). В связи с этим представляется, что 
поведение лица, не ознакомившегося с правовыми 
нормами, регулирующими какую-либо узкую сфе-
ру экономической деятельности, но рассчитываю-
щего, что его контрагент, во-первых, ознакомлен 
с данными нормами, и, во-вторых, соблюдает их, 
в связи с чем сделка, предлагаемая таким лицом, 
будет действительна, не является ни неразумным, 
ни недобросовестным (особенно в тех случаях, ког-
да договор представляет собой договор присоеди-
нения, в связи с чем присоединяющееся к договору 
лицо имеет основания полагать, что соответствие 
стандартных условий договора законодательству 
контролируется уполномоченным органами). Ана-
логичная ситуация имеет место тогда, когда сто-
рона, ссылающаяся на недействительность дого-
вора, является предпринимателем, а его контра-
гент –  потребителем [17, с. 77].

При этом, в данном случае контрагент профес-
сиональной стороны является слабой стороной; 
заинтересованность в конвалидации сделки сла-
бой стороны, как отмечает Е. В. Богданова, являет-
ся доводом в пользу ее конвалидации [14, с. 102]. 
(в данном случае –  частичной конвалидации путем 
признания заявления о недействительности сдел-
ки не имеющим правового значения в рамках кон-
кретного спора).

Можно привести следующие примеры из судеб-
ной практики.

В силу специальных норм о форме договора 
банковского вклада, таковая считается соблюден-
ной, если внесение вклада подтверждается сбе-
регательной книжкой или иным отвечающим уста-
новленным требованиям документом (нарушение 
данных требований влечет недействительность до-
говора). В этой связи в судебной практике сложил-
ся подход, согласно которому сам по себе договор 
банковского вклада в отсутствие иных документов 
удостоверять факт внесения денежных средств 
не может. Между тем, КС РФ, проверяя конститу-
ционной указанных положений о форме догово-
ра банковского вклада, указал (в т.ч. со ссылкой 
на ч. 5 ст. 166 ГК РФ), что неблагоприятные по-
следствия несоблюдения формы договора банков-
ского вклада возлагаются на банк, который, в от-
личие от гражданина- вкладчика, является профес-
сионалом в банковской сфере [4]. Таким образом, 

КС РФ признал ошибку в праве в части требований 
к форме договора банковского вклада со стороны 
лица, не являющегося профессионалом в банков-
ской сфере, извинительной.

Вероятно, КС РФ также принял во внимание, что 
запрет на подтверждение внесения вклада (в отли-
чие от, например, требования о составлении дого-
вора купли- продажи недвижимости в форме еди-
ного документа) «в очевидной форме» установлен 
не был, напротив, предусмотрена возможность 
подтверждения его внесения «иным документом», 
что также давало вкладчикам основания полагать-
ся на действительность договора.

Между СНТ (заказчиком) и ООО (подрядчи-
ком) был заключен договор на производство элек-
тромонтажных работ; в дальнейшем, СНТ данный 
договор оспорило, ссылаясь на то, что решение 
о создании общего имущества СНТ может быть 
принято лишь общим собранием СНТ, данный же 
договор был заключен председателем СНТ, общим 
собранием не одобрен.

В этой связи, суд первой инстанции признал до-
говор недействительным; однако, вышестоящие 
суды, с выводами которых согласился ВС РФ, ре-
шение отменили, и в удовлетворении требований 
отказали, сославшись на то, что СНТ, произведя 
платеж по договору, дало основания ООО пола-
гаться на его действительность [11].

Относительно же доводов СНТ об отсутствии 
у ООО оснований полагаться на действительность 
сделки ввиду его осведомленности об отсутствии 
согласия общего собрания на ее совершение суды 
указали следующее. С одной стороны, ООО дей-
ствительно допустило «первичную ошибку в пра-
ве»; с другой стороны, на ООО не могли быть воз-
ложены «повышенные стандарты поведения при 
совершении сделки, относящейся к обычной хо-
зяйственной деятельности», в связи с чем пришли 
к выводу о наличии у него оснований полагаться 
на действительность сделки [9].

При этом, суды, вероятно учитывали, что 
ООО в меньшей степени, чем СНТ, осведомле-
но о положениях законодательства о садоводстве 
и огородничестве, в связи с чем его ошибка в пра-
ве в части применения специального законода-
тельства в данной сфере извинительна.

Таким образом, заявление о недействительно-
сти ничтожной сделки может быть отклонено лишь 
в случае, когда лицо, возражающее против дан-
ного заявления, само являлось добросовестным, 
что имеет место, в частности, в следующих случа-
ях: если данное лицо не было осведомлено о фак-
тических обстоятельствах, обусловливающих ее 
недействительность (в том числе вследствие пре-
доставления другой стороной недостоверной ин-
формации); исходило из варианта толкования на-
рушенной при совершении сделки нормы, из ко-
торого следует действительность данной сделки, 
в т.ч. в условиях отсутствия единообразного толко-
вания данной нормы; полагалось на соответствие 
законодательству договора, проект которого был 
предложен другой стороной, являющейся профес-
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сионалом в определенной области экономической 
деятельности, если недействительность догово-
ра обусловлена специальными нормами, регу-
лирующими данную деятельность.
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GOOD FAITH OF THE PARTY OBJECTING TO THE 
DECLARATION OF INVALIDITY OF A DEAL AS 
A CONDITION FOR THE APPLICATION OF PART 5, 
ARTICKLE 166 OF THE CIVIL CODE OF THE RUSSIAN 
FEDERATION

Kurnosov B. I.
Plekhanov Russian University of Economics

The relevance of this article is due, on the one hand, to the introduc-
tion of the principle of estoppel into Russian law, a specific manifes-
tation of which is the prohibition for individuals who have previously 
confirmed a transaction through their conduct to later claim its inva-
lidity. On the other hand, it is also related to the ongoing formation 
of judicial practice regarding the application of this principle. The 
article examines the issue of the good faith of a party objecting to 
a declaration of invalidity of a transaction as a mandatory condition 
for considering such a declaration legally insignificant based on the 
principle of estoppel. The study concludes that, firstly, the good faith 
of such a party is a necessary condition for rejecting the declara-
tion. Secondly, a party may only be recognized as acting in good 
faith if there is an excusable mistake regarding fact or law. The arti-
cle provides specific examples of such mistakes, including: lack of 
awareness of factual circumstances leading to the invalidity of the 
transaction, including cases where the other party provided false 
information, misinterpretation of legal norms in the absence of uni-
form judicial interpretation, a professional party’s mistaken reliance 
on the validity of a contract draft it had proposed.

Keywords: invalidity of transactions, subjective and objective good 
faith, estoppel, declaration, contradictory behavior, excusable mis-
take, weaker party in a contract.
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В статье проводится теоретическое исследование концепции 
совокупного сальдирования при расторжении взаимосвязан-
ных договоров. Целью исследования является обоснование 
необходимости рассматривать совокупное сальдирование как 
институциональный принцип гражданского права, а не как пра-
вовую презумпцию, введенную в судебный оборот Верховным 
Судом РФ в определении от 22.10.2024 № 305-ЭС24–9766. 
Методология исследования включает анализ судебной прак-
тики Верховного Суда РФ и нижестоящих судов по вопросам 
сальдирования, теоретический анализ правовых категорий 
«презумпция» и «принцип», их сравнительно- правовое иссле-
дование с применением логического и системного методов 
научного познания. Автор проводит детальный анализ функци-
онального назначения и содержания категорий «презумпция» 
и «принцип» в правовой науке, выявляет их сущностные отли-
чия, рассматривает особенности применения сальдирования 
в современных экономических условиях. Обосновывается вы-
вод о необходимости законодательного закрепления принципа 
осуществления совокупного сальдирования для обеспечения 
единообразия судебной практики и защиты интересов добро-
совестных участников гражданского оборота.

Ключевые слова: сальдирование, зачет, взаимосвязанные до-
говоры, принципы права, правовые презумпции, банкротство.

Нормативное регулирование, содержащееся 
в статье 453 Гражданского кодекса РФ [1], устанавли-
вает, что прекращение договорных отношений при-
водит к юридическому завершению взаимных обяза-
тельств контрагентов. При этом стороны утрачивают 
правомочие требовать возвращения исполненного 
ими до момента изменения или прекращения дого-
ворных отношений, если не установлено иное.

Требование о возврате предоставленного 
по договору является реституционным. Как отме-
чает А. Г. Карапетов: «Реституционное требование 
носит обязательственный характер и предполагает 
наличие особого реституционного внедоговорного 
обязательства» [5, c. 445].

Из смысла статей 453, 1102 Гражданского ко-
декса РФ следует, что при возникновении диспро-
порции во взаимных предоставлениях участников 
правоотношения на момент прекращения догово-
ра, лицо, осуществившее передачу финансовых 
средств или иных материальных ценностей в про-
цессе исполнения договорных обязательств, наде-
ляется правом истребовать от контрагента возме-
щение исполненного в той части, в которой встреч-
ное предоставление характеризуется неэквива-
лентностью, с целью недопущения формирования 
неосновательного обогащения.

Таким образом, прекращение любой сделки, 
в процессе исполнения которой происходит взаим-
ное исполнение сторон, требует определения оста-
точной обязанности каждой стороны.

Идентичное разъяснение зафиксировано в пун-
кте 3.1 Постановления Пленума Высшего Арби-
тражного Суда РФ от 14.03.2014 № 17 «Об отдель-
ных вопросах, связанных с договором выкупного 
лизинга» [11], согласно которому проведение срав-
нительного анализа взаимных исполнений сторон 
лизингового договора, выполненных до его растор-
жения, с последующим установлением финального 
денежного обязательства в пользу одной стороны.

Следовательно, расторжение сделки требует 
обязательного вычисления сальдо –  разницы меж-
ду объёмом исполненных обязательств каждой 
из сторон.

Определение Верховного Суда РФ от 29.01.2018 
по делу № А46–6454/2015 [24] сформировало пре-
цедентный подход к сальдированию в делах о не-
состоятельности. В соответствии с выраженной 
высшей судебной инстанцией позицией, действия, 
ориентированные на вычисление образовавшего-
ся в пользу заказчика финального баланса взаим-
ных предоставлений по каждому отдельному пре-
кращенному договору подряда, не классифициру-
ются как сделка. В дальнейшем Верховный Суд РФ 
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охарактеризовал эту методологию установления 
завершающей обязанности как вычислительную 
операцию сальдирования, представляющую собой 
соотнесение обязательств участников из единого 
правоотношения и осуществление математическо-
го расчета для выявления лица, на которое возла-
гается финальное исполнение (с указанием объе-
ма такого исполнения) [25].

Судебная коллегия по экономическим спорам 
Верховного Суда РФ в определении от 22.10.2024 
по делу № А40–158682/2022 [26] высказала пра-
вовую позицию о необходимости осуществления 
совокупного сальдирования в рамках единого пра-
воотношения сторон, разделенного на несколько 
договоров. Предметом рассмотрения стал спор 
между лизингодателем и лизингополучателем от-
носительно лизинговых платежей. Как указал Вер-
ховный Суд РФ, квалификация нескольких догово-
ров лизинга в качестве взаимосвязанных создает 
презумпцию необходимости осуществления со-
вокупного сальдирования (определения единой 
завершающей обязанности) по таким договорам 
в случае их досрочного расторжения, существова-
ния эффекта общности прекращения (например, 
возможность расторжения всех взаимосвязанных 
договоров при расторжении одного из них). Право-
вая позиция Верховного Суда РФ стала основной 
при разрешении аналогичных споров в нижестоя-
щих судах (например, постановления Арбитраж-
ного суда Московского округа от 20.02.2025 по де-
лу № А40–162103/2024 [36], от 07.11.2024 по делу 
№ А40–189454/2023 [37]).

Упомянутая впервые Верховным Судом РФ пра-
вовая презумпция необходимости осуществления 
совокупного сальдирования по взаимосвязанным 
договорам является новой категорией, которая 
до этого не фигурировала в практике по лизинго-
вым спорам.

Для более четкого выяснения функционального 
назначения и содержания упомянутой презумпции 
необходимо рассмотреть сущность данной право-
вой категории. Правовые презумпции –  это особый 
тип предположений, представляющих собой много-
кратно проверенные практикой обобщения высокой 
степени вероятности, допускающие учет возможной 
специфики не охватываемых ими случаев (ситуа-
ций) [2, c. 29]. Общепринятой позицией в правове-
дении является выделение двух видов презумпций: 
общеправовые и отраслевые [6, c. 277].

Юридическая презумпция –  способ перерас-
пределения бремени доказывания. По мнению 
М. К. Треушникова, доказательственные презумп-
ции, представляющие собой предположения о нали-
чии или отсутствии определённого факта до тех пор, 
пока не будет доказано обратное, являются наибо-
лее распространённым инструментом для установ-
ления специальных (частных) правил распределе-
ния бремени доказывания [9, c. 82–83]. А. Т. Боннер 
указывал, что презумпции также являются спосо-
бом установления обстоятельств гражданских дел. 
Предположение о том, что факт соответствует дей-
ствительности, базируется на высокой степени ве-

роятности. Однако такая вероятность не всегда мо-
жет быть признана истиной [4, c. 135].

По мнению В. В. Яркова, суть материально- 
правовой презумпции заключается в том, что 
факт, который презюмируется, считается суще-
ствующим и доказанным до тех пор, пока не будет 
опровергнут. Правовые последствия таких фактов 
в рамках гражданского процесса определяют дей-
ствия участников и указывают на конкретное лицо, 
ответственное за выполнение необходимых проце-
дур. Таким образом, любая материально- правовая 
презумпция одновременно выполняет и процессу-
альную функцию [3, c. 460].

Таким образом, презумпция –  это правовая кон-
струкция, которая предполагает определенное по-
ложение или факт до тех пор, пока не будет дока-
зано обратное.

В свою очередь, принцип, напротив, представ-
ляет собой фундаментальную основу или правило 
поведения в определенной области права. Прин-
ципы служат основой для формирования правовых 
норм и практики. Как отмечает И. В. Рехтина: «Хре-
стоматийным среди ученых и практиков является 
утверждение о том, что, являясь критериями само-
стоятельности отрасли, принципы представляют 
собой основополагающие идеи (начала), отражают 
ее сущностные признаки и свой ства, формируют 
своеобразный каркас отрасли, на котором зиждут-
ся нормы» [7, c. 4–8]. Данные основополагающие 
идеи детерминируют не только юридическое со-
держание правовых институтов или всей отрасли, 
но и отражают социально- экономическую сущность 
регулируемых отношений. Особенностью правовой 
природы принципов права является их признание 
государством в качестве основополагающих начал 
регулирования общественных отношений.

Ввиду разного функционального назначения 
и правовой природы двух правовых категорий 
(презумпции и принципа) можно выделить их сле-
дующие отличия.

Сущность

Принцип права представляет собой основопола-
гающую идею, отражающую сущностные харак-
теристики права как такового или его отдельных 
отраслей и институтов. Презумпция не является 
выражением сущности права, а выступает инстру-
ментом правового регулирования, средством устра-
нения неопределенности в правоприменительной 
практике. Правовые презумпции выполняют при-
кладную функцию. Они служат средством преодо-
ления неопределенности при установлении юри-
дических фактов, способствуют процессуальной 
экономии, перераспределяют бремя доказывания 
между участниками правоотношений.

Структурность

Принцип права имеет целостную, неделимую идею 
или положение. Принцип не может быть разложен 
на составные элементы без утраты своего каче-
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ственного своеобразия. Презумпция всегда предпо-
лагает наличие логической связи между известным 
и предполагаемым фактами, основанной на веро-
ятностной оценке.

Цель

Целью принципов права является обеспечение си-
стемного единства, согласованности и стабильно-
сти правового регулирования. Презумпции направ-
лены на оптимизацию правоприменительного про-
цесса, снижение временных и процессуальных за-
трат, распределение бремени доказывания, а не на 
установление автоматических правил поведения.

Возможность опровержения

Принципы права не могут быть опровергнуты факти-
ческими обстоятельствами. Правовые презумпции, 
напротив, опровержимы. Возможность опроверже-
ния презумпции путем представления доказательств, 
свидетельствующих об ином, составляет неотъемле-
мый элемент правовой природы презумпции.

Однако при сальдировании взаимосвязанных 
договоров речь идет об автоматичности процес-
са расчета на основе существующих обязательств, 
а не о перераспределении доказывания. В таком 
случае возникает обоснованный вопрос: на кого 
перераспределяет бремя доказывания презумпция 
необходимости осуществления совокупного саль-
дирования по взаимосвязанным договорам?

Как указано ранее, прекращение договора (или 
группы взаимосвязанных договоров) создает не-
обходимость в определении итогового баланса 
встречных обязательств. Как следствие, суд при 
рассмотрении споров о расторжении договоров 
обязан самостоятельно исследовать и оценить до-
казательства, касающиеся установления оконча-
тельного сальдо взаимных требований (факт на-
личия встречных обязательств, методика расчёта 
сальдируемой разницы, обоснованность требова-
ний о завершающем исполнении). Данное обстоя-
тельство является существенным и входит в пред-
мет доказывания по спору.

Не вдаваясь в дискуссию о видах принципов 
права [8, c. 199], приведем несколько примеров 
выработанных судебной практикой следующих ин-
ституциональных правовых принципов:
– публичность и достоверность сведений о пра-

вах на объекты недвижимого имущества и их 
правообладателях [13, 14, 15, 39];

– свобода завещания [16, 17, 18];
– соблюдение баланса интересов юридического 

лица и наследника [34, 41, 42];
– универсальность правопреемства и единство 

наследственного имущества [43];
– полное возмещение убытков [27, 28, 29];
– соразмерность начисленной неустойки [19, 20, 

21, 22];
– ограниченная ответственность участников 

и правило о защите делового решения менед-
жеров [23, 35, 38, 40].

Каждый из приведенных принципов устанавли-
вает фундаментальную основу (правило поведе-
ние) в конкретной сфере. Аналогично принцип осу-
ществления совокупного сальдирования по взаи-
мосвязанным договорам устанавливает обязан-
ность для суда определить совокупный сальдиро-
ванный результат между сторонами [12].

В условиях современного экономического обо-
рота, характеризующегося усложнением договор-
ных связей и увеличением числа взаимосвязан-
ных сделок, принцип осуществления совокупного 
сальдирования приобретает особое значение для 
обеспечения экономической эффективности. Воз-
можность соотнесения обязательств по комплексу 
взаимосвязанных договоров снижает транзакци-
онные издержки и упрощает определение итого-
вых обязательств сторон при прекращении дого-
ворных отношений. Это способствует повышению 
оборачиваемости капитала и эффективности эко-
номической деятельности в целом.

Проблема применения сальдирования в совре-
менных условиях заключается в отсутствии его за-
конодательного закрепления. Отсутствие четкой 
правовой регламентации создает неопределен-
ность в правоприменительной практике и затруд-
няет единообразное использование. Верховный 
Суд РФ последовательно развивает концепцию 
сальдо встречных обязательств, распространяя ее 
на все больший круг общественных правоотноше-
ний. Тем не менее, несмотря на продолжительный 
срок, прошедший с момента введения концепции 
сальдо в практический оборот, до сих пор суды вы-
носят решения с неправильным применением норм 
материального права [24, 30, 31, 32, 33].

Принцип осуществления совокупного сальди-
рования по взаимосвязанным договорам предпо-
лагает, что обязательства сторон, вытекающие 
из нескольких взаимосвязанных договоров, могут 
быть автоматически сопоставлены с целью опре-
деления итогового обязательства одной из сто-
рон. Основное содержание принципа заключается 
в том, что:
– сальдирование происходит без необходимости 

волеизъявления сторон, основываясь на фак-
тических обстоятельствах договорных отноше-
ний;

– договоры должны быть объединены общей хо-
зяйственной целью или функциональной свя-
зью;

– результатом сальдирования становится единое 
завершающее обязательство одной из сторон.
Закрепление принципа, а не презумпции осу-

ществления совокупного сальдирования по взаи-
мосвязанным договорам представляется обосно-
ванным ввиду следующих причин.

Экономическая целесообразность

Контрагенты в современных экономических отно-
шениях нередко заключают множество взаимос-
вязанных договоров, объединенных единой эко-
номической целью. В такой ситуации раздельное 
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рассмотрение каждого из договоров не отражает 
реальной экономической сущности взаимоотноше-
ний сторон. Закрепление принципа осуществления 
совокупного сальдирования позволит обеспечить 
учет экономической логики взаимоотношений сто-
рон, когда несколько договоров представляют собой 
части единого экономического проекта. Это особен-
но актуально в сложных коммерческих отношениях, 
когда исполнение одного договора непосредственно 
влияет на исполнение другого.

Защита интересов участников гражданского 
оборота

Принцип осуществления сальдирования по взаи-
мосвязанным договорам послужит дополнитель-
ной гарантией защиты прав и законных интересов 
добросовестных участников гражданского оборота. 
В настоящее время в отсутствие четких критериев 
применения сальдирования стороны не могут с уве-
ренностью прогнозировать правовые последствия 
своих действий. В ситуации, когда один из контра-
гентов существенно нарушает свои обязательства 
или становится неплатежеспособным, возможность 
сальдирования позволяет другой стороне миними-
зировать свои потери и более эффективно защи-
тить свои законные интересы. Особенно данная 
проблема проявляется в делах о банкротстве, где 
отсутствие законодательного закрепления возмож-
ности сальдирования создает высокие правовые 
риски для контрагентов должника. Сальдирование, 
в отличие от зачета, не приводит к преимуществен-
ному удовлетворению требований кредитора и по-
тому допустимо в процедурах банкротства. В отсут-
ствие законодательного регулирования существует 
риск различного толкования судами одних и тех же 
действий.

Устойчивое правило поведения

Закрепление принципа совокупного сальдирования 
по взаимосвязанным договорам является насущной 
необходимостью современного гражданского пра-
ва. Подход в определении завершающей обязан-
ности (сальдо встречных предоставлений) развит 
в правовых позициях Верховного Суда РФ [24], что 
указывает на формирование устойчивого правила 
поведения. Это особенно важно в сложных дого-
ворных конструкциях, получающих все большее 
распространение в современной экономике.

Таким образом, установление принципа осу-
ществления совокупного сальдирования по вза-
имосвязанным договорам позволит обеспечить 
правовую определенность, защитить интересы 
добросовестных участников гражданского обо-
рота и отразить экономическую логику сложных 
коммерческих отношений. Особое значение дан-
ный механизм имеет для дел о банкротстве, где 
он позволяет обеспечить справедливый баланс ин-
тересов должника и его контрагентов. Установле-
ние принципа совокупного сальдирования по вза-

имосвязанным договорам является важным шагом 
в развитии российского гражданского права.

Использование категории «принцип» осущест-
вления совокупного сальдирования по взаимосвя-
занным договорам точнее отражает суть этого пра-
вового явления как фундаментальной основы для 
регулирования спорных правоотношений.

На основании изложенного представляется обо-
снованным рассматривать осуществление сово-
купного сальдирования по взаимосвязанным до-
говорам именно как институциональный принцип 
гражданского права, а не правовую презумпцию. 
Установление указанного правового принципа 
в гражданском праве будет способствовать спра-
ведливому и эффективному развитию обществен-
ных отношений, обеспечит единство судебной 
практики по соответствующей категории споров.
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THE PRINCIPLE OF IMPLEMENTING CUMULATIVE 
NETTING UNDER INTERRELATED CONTRACTS

Lepeshkin A.
O. E. Kutafin Moscow State Law University

The article provides a theoretical study of the concept of cumulative 
netting upon termination of interrelated contracts. The purpose of 
the study is to substantiate the need to consider aggregate balanc-
ing as an institutional principle of civil law, and not as a legal pre-
sumption introduced into judicial circulation by the Supreme Court 
of the Russian Federation in its ruling № 305-ES24–9766 dated 
10.22.2024. The research methodology includes an analysis of the 
judicial practice of the Supreme Court of the Russian Federation and 
lower courts on balancing issues, a theoretical analysis of the legal 
categories «presumption» and «principle», their comparative legal 
research using logical and systematic methods of scientific knowl-
edge. The author conducts a detailed analysis of the functional pur-
pose and content of the categories «presumption» and «principle» 
in legal science, identifies their essential differences, and examines 
the specifics of the application of balancing in modern economic 
conditions. The conclusion is substantiated that it is necessary to 
legislate the principle of cumulative balancing in order to ensure uni-
formity of judicial practice and protect the interests of bona fide par-
ticipants in civil turnover.

Keywords: balancing, offsetting, interrelated contracts, principles 
of law, legal presumptions, bankruptcy.
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В статье дается анализ возможностей взыскателей по иниции-
рованию ареста имущества должника в условиях принудитель-
ного исполнения и выделяется ряд обязанностей взыскателя. 
Подвергается критике законодательный подход об ограниче-
нии ряда взыскателей права на обеспечительным арест в за-
висимости от суммы взыскания. Предлагается закрепление 
обязательного наложения ареста при инициировании его взы-
скателем. Выделяются права информационного характера. 
Автором анализируется допущение обеспечительного ареста 
ряда имущества должника, предусмотренного ч. 1 ст. 446 ГПК 
РФ и предлагается расширение данных возможностей на всё 
имущество должника. В статье анализируются новые полно-
мочия судебных приставов- исполнителей по получению у со-
ответствующих органов сведений об идентификаторах сторон 
исполнительного производства, а также сведений у операто-
ров сотовой связи. Предлагается закрепление права судебного 
пристава- исполнителя знакомиться с материалами граждан-
ских дел, в которых должник являлся лицом, участвующим 
в деле.

Ключевые слова: исполнительное производство, взыскатель, 
должник, судебный пристав- исполнитель, принудительное ис-
полнение.

Правовое положение взыскателей включает 
в себя возможности по инициированию осущест-
вления ареста имущества должников с целью 
реализации обеспечительной функции в отноше-
нии содержания исполнительного документа (ч. 2 
ст. 30 Федерального закона «Об исполнительном 
производстве»).

Данная составляющая правового статуса кре-
диторов подчеркивает их активную роль в процес-
се принудительной реализации требования реше-
ния суда. Однако, закрепленное право видится 
не в полной мере проработанным ввиду того, что 
Законом не предусмотрены возможные причины 
вынесения судебным приставом постановления 
об отказе в осуществлении ареста, что резко сни-
жает ценность данной регламентации. Видится до-
пустимым законодательное закрепление соответ-
ствующих обстоятельств. В качестве допустимого 
примера можно выделить не соответствие крите-
рию соразмерности, так как не редкостью явля-
ются случаи превышения стоимости имущества 
должника над взыскиваемой суммой [1]. А вот не-
определенность и вседозволенность в основаниях 
для отказа видится недопустимой и может служить 
плацдармом для коррупционной составляющей [2].

Также стоит не согласится с позицией ряда ав-
торов о наличии своеобразного иммунитета [3] 
от наложения ареста у должников на период сро-
ка на добровольное исполнение в ситуации, ког-
да кредитор, вместе с заявлением о возбуждении 
исполнительного производства, не заявил о необ-
ходимости наложения ареста. Буквальное толко-
вание соответствующих положений Закона (ста-
тьи 80) делает возможным применение ареста, 
в том числе и в период срока на добровольное 
исполнение и по желанию судебных приставов- 
исполнителей. Вместе с тем приставы не только 
не проявляют активности в реализации данных 
полномочий, но зачастую и игнорируют заявления 
об аресте самого кредитора (См. также: постано-
вления ФАС Уральского округа от 21 июля 2010 г. 
№ Ф09–4475/10-С2 по делу № А07–16956/2009, 
от 11 февраля 2010 г. № Ф09–11044/09-С2 по де-
лу № А07–20032/2009, от 19 ноября 2009 г. № Ф09–
8475/09-С2 по делу № А07–5662/2009; Арбитраж-
ного суда Московского округа от 28 декабря 2016 г. 
№ Ф05–19902/2016 по делу № А40–52739/2016; 
решение Арбитражного суда Московской обла-
сти от 31 января 2011 г. по делу № А41–44833/09; 
постановление ФАС Северо- Западного округа 
от 8 октября 2012 г. по делу № А21–9712/2011 
(СПС «КонсультантПлюс»)).

С целью усиления правового положения взыска-
теля необходимо закрепить императивное наложе-
ние ареста судебными приставами- исполнителями 
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на имущество должника, в случае заявления 
об этом взыскателем [4]. Однако столь резкое уси-
ление правового статуса следует проводить в не-
сколько этапов, в связи с чем оптимальным следу-
ет признать установление императивного ареста 
имущества должников по заявлению взыскателей 
при наличии задолженности свыше 100 000 руб-
лей.

Федеральным законом от 12 марта 2014 г. № 34-
ФЗ часть 2 ст. 30 Закона была дополнена новыми 
положениями: взыскателям предоставлено право 
указания в обращении о начале принудительного 
исполнения известную информацию о должнике 
с возможностью прилагать доказательства, под-
тверждающие его имущественное положение.

Данное законодательное нововведение делает 
возможным обозначение категории правомочий 
кредитора информационного вида (к ней также 
относятся возможность направлять информацию, 
полученную взыскателем в рамках привлечения 
частной детективной (сыскной) деятельности –  
ч. 11 ст. 65 Закона, сообщение сведений об изме-
нении имущественного положения должника –  ч. 5 
ст. 46 Закона).

Вместе с тем налицо несовершенство законода-
тельной техники –  предусматривая в профильном 
нормативно- правовом акте правомочие кредито-
ра, законодатель не установил соответствующих 
обязанностей судебных приставов- исполнителей. 
Возможным выходом из описанной ситуации мо-
жет стать установление для органа принудительно-
го исполнения необходимости императивного уста-
новления ареста имущества должника, сведения 
в отношении которого будут предоставляться взы-
скателями, при наличии следующей предпосыл-
ки –  размер задолженности по исполнительному 
документу превышает 3000 руб лей. Само собой, 
что на этой стадии возникает локальный предмет 
доказывания, при котором на кредитора возлага-
ется обязанность по доказыванию факта принад-
лежности имущества должнику.

Действующая редакция статьи 80 профильно-
го Закона содержит часть 1.1., согласно которой 
осуществление ареста имущества должника по ис-
полнительным листам о присуждении денежных 
средств по общему правилу не допустимо, в слу-
чае когда размер задолженности не превысил 
3000 руб лей. Данная норма введена Федеральным 
законом от 12 марта 2014 г. № 34-ФЗ. Важно обо-
значить факт того, что изначально содержание при-
веденного законопроекта (Проект Федерального 
закона № 263552–6 «О внесении изменений в Фе-
деральный закон „О судебных приставах“ и Фе-
деральный закон „Об исполнительном производ-
стве“» (текст по состоянию на 19.04.2013)) не вклю-
чало в себя инициативы по дополнению статьи 80 
профильного Закона частью 1.1. и, соответствен-
но, текст пояснительной записки к законопроекту 
никак не мотивировал соответствующую новеллу 
(Пояснительная записка к проекту Федерального 
закона «О внесении изменений в Федеральный за-
кон „О судебных приставах“ и Федеральный закон 

„Об исполнительном производстве“»). Возникнове-
ние воспроизведенного положения можно обнару-
жить только в тексте законодательной инициати-
вы, изготовленной ко вторым чтениям в Государ-
ственной Думе РФ, без добавления какой-либо ар-
гументации.

Такое развитие законодательства об исполни-
тельном производстве во-первых, даёт понять не-
добросовестным должникам, что не исполнять обя-
зательства на незначительные суммы допустимо, 
так как арест в отношении них не будет применять-
ся, а также усугубляет правовые возможности кре-
диторов, лишая их дополнительного средства кос-
венного принуждения.

Данная законодательная регламентация по-
зволяет разделить на группы взыскателей в за-
висимости от размера задолженности и опреде-
лить различая в правовом статусе взыскателей, 
у которых присужденная сумма менее 3000 руб-
лей и тех, у которых присужденная сумма превы-
шает 3000 руб лей. Последние приобретают право 
обращения к органу принудительного исполнения 
с просьбой об осуществлении ареста имущества 
должников с целью обеспечительной функции. 
Иные взыскатели соответственно лишаются дан-
ной возможности.

Особый интерес представляет тот факт, что по-
рог в 3000 руб лей содержится лишь в статье 80 За-
кона и целесообразность именно данного порога 
ничем не обоснована. Также в качестве несовер-
шенства законодательной техники можно приве-
сти отсутствие каких-либо иных механизмов обес-
печения по отсекаемому массиву исполнительных 
производств, сумма по которым не превышает 
3000 руб лей. Выбранный подход идёт в противо-
речие со ст. 19 Конституции РФ предусматриваю-
щей равенство всех перед законом и судом.

В соответствии с п. 43 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 17 ноября 2015 г. № 50 до-
пустимо налагать аресты с целью обеспечения ли-
бо устанавливать запреты распоряжения на пере-
численное в абзацах втором и третьем ч. 1 ст. 446 
ГПК РФ имущество, принадлежащее должнику- 
гражданину.

С учётом данного разъяснения не до конца яс-
на позиция ВС РФ относительно иного имущества, 
поименованного в ч. 1 в ст. 446 ГПК РФ (предме-
ты обычной домашней обстановки и обихода, ве-
щи индивидуального пользования (одежда, об-
увь и др.), используемые для целей, не связанных 
с осуществлением предпринимательской деятель-
ности, племенной, молочный и рабочий скот, оле-
ни, кролики, птица, пчелы, корма, необходимые 
для их содержания до выгона на пастбища (выезда 
на пасеку), а также хозяйственные строения и соо-
ружения, необходимые для их содержания) (О при-
менении этой нормы см.: апелляционное опреде-
ление Ярославского областного суда от 17 марта 
2015 г. по делу № 33–1359/2015; определение Ал-
тайского краевого суда от 23 июня 2015 г. по делу 
№ 33–3538/2015).



№
 3

  2
02

5 
 [Ю

Н]

214

Таким образом, следует допустить возможность 
наложения ареста и применение запрета распоря-
жения и в отношении иного имущества, поимено-
ванного в ч. 1 в ст. 446 ГПК РФ. Данный подход 
позволит расширить количество мер косвенного 
принуждения и будет способствовать стимулиро-
ванию должников на самостоятельное исполнение 
требований исполнительного листа.

Кроме того, предложенное положение будет 
оказывать положительный эффект на осознание 
процедуры принудительного исполнения кредито-
рами как рабочего процесс принуждения, показы-
вая ущемление имущественного статуса должни-
ков.

Федеральным законом от 21.12.2021 N 417-ФЗ 
в статью 30 Закона «об исполнительном произ-
водстве» добавлены новые положения, а именно 
ч. 1.2. Теперь судебный пристав- исполнитель впра-
ве:
– в автоматическом режиме с использованием 

государственных информационных систем за-
прашивать у соответствующих органов сведе-
ния об идентификаторах должника и взыска-
теля (страхового номера индивидуального ли-
цевого счета, идентификационного номера на-
логоплательщика, серии и номера документа, 
удостоверяющего личность);

– у операторов связи запрашивать номера теле-
фонов должника и взыскателя.
Данное расширение правовых возможностей 

органов принудительного исполнения в полной 
мере соответствует принципу преимущественной 
защиты прав взыскателя, дополнительно способ-
ствует соблюдению требований об извещении сто-
рон исполнительного производства.

Вместе с тем, поскольку необходимым векто-
ром развития механизма принудительного испол-
нения видится усиление возможностей судебного, 
пристава- исполнителя по отысканию имущества 
(особенно движимого) имущественных прав долж-
ника, необходимо рассмотреть наделение приста-
ва правом запрашивать (хотя бы в электронной 
форме) материалы рассмотренных гражданских 
дел с участием должника за последние три года. 
Данное положение позволит выявить как кредито-
ров должника, так и имущество, которое принадле-

жит должнику с целью дальнейшего его отыскания 
посредством направления целевых запросов.
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SEIZURE OF THE DEBTOR’S PROPERTY AS PART OF 
COMPULSORY EXECUTION

Mamaev A. A.
Ural state Law University named after V. F. Yakovlev

The article analyzes the possibilities of creditors to initiate seizure 
of the debtor’s property in the context of compulsory execution and 
identifies a number of creditor responsibilities. The legislative ap-
proach to limiting the right of a number of creditors to a security 
seizure depending on the amount of the recovery is criticized. It is 
proposed to consolidate the mandatory imposition of seizure when 
it is initiated by the creditor. Informational rights are highlighted. The 
author analyzes the admission of a security seizure of a number 
of the debtor’s property, provided for in Part 1 of Article 446 of the 
Civil Procedure Code of the Russian Federation and proposes to 
expand these opportunities to all of the debtor’s property. The article 
analyzes the new powers of bailiffs to obtain information about the 
identifiers of the parties to the enforcement proceedings from the 
relevant authorities, as well as information from mobile operators. It 
is proposed to consolidate the right of the bailiff to familiarize him-
self with the materials of civil cases in which the debtor was a party 
to the case.

Keywords: enforcement proceedings, recoverer, debtor, bailiff, en-
forcement.
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Сэмплирование: недостатки применения законодательного подхода 
о производных произведениях и зарубежный опыт правового 
регулирования

Медведев Артём Александрович,
аспирант, Университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)
E-mail: medvedev23061999@mail.ru

Такой специфический способ создания музыки, как сэмплиро-
вание, представляющий собой заимствование звукового фраг-
мента из одного музыкального произведения при создании 
другого, в наши дни является основой многих жанров музыки 
современной музыки (хип-хоп, регги, техно, электронная музы-
ка и т.д.).
Вместе с тем, с точки зрения действующего российского за-
конодательства, созданные с использованием сэмплов му-
зыкальные композиции будут признаваться производными 
произведениями независимо от значительности и продолжи-
тельности использованных звуковых отрывков.
В данной статье планируется показать недостатки существу-
ющего законодательного подхода, ограничивающего возмож-
ности создателей новой музыки, привести опыт зарубежной 
правоприменительной практики, когда в определённых слу-
чаях сэмплирование может признаваться допустимым заим-
ствованием, а также представить собственные рассуждения 
относительно возможности имплиментации и применении ука-
занного зарубежного опыта в правовой системе Российской 
Федерации.

Ключевые слова: музыкальные произведения, звуковые 
фрагменты, сэмлирование, компьютерные программы, произ-
водное произведение, допустимое заимствование, незначи-
тельность, творческие особенности.

Одним из ярких примеров использования новых 
технологий в музыкальной индустрии является та-
кой способ создания музыкальных произведений, 
как сэмплирование.

Достаточно точно такое явление современной 
музыки, как сэмплирование описал профессор 
Н. В. Иванов. Он определяет сэмплирование как за-
имствование части одного музыкального произве-
дения и использование этой части при создании дру-
гого, нового музыкального произведения [10, c. 80].

По мнению Е. С. Дементьевой, под сэмпли-
рованием понимается деятельность по соз-
данию музыкальных произведений путём за-
имствования оцифрованных звуковых фраг-
ментов из других композиций и их подбора  
[9, c. 54].

В свою очередь, сэмпл (от английского sam-
ple –  отрывок, сегмент, элемент) –  это небольшой 
оцифрованный звуковой фрагмент музыкальной 
композиции [9, c. 54].

Причём, необходимо отметить, что такие звуко-
вые фрагменты могут заимствоваться сразу из не-
скольких музыкальных произведений [11, c. 8].

Возникновение сэмплирования большин-
ство исследователей связывают со становлением 
в США культуры диск-жокеев (от англ. disk-jockey, 
DJ) и зарождением такого музыкального жанра, 
как хип-хоп [7, c. 7].

С начала 70-х гг. XX века благодаря развитию 
музыкальной техники, в частности с появлением 
новых электронных устройств –  сэмплеров, у дид-
жеев появилась возможность вычленять из дру-
гого музыкального произведения отдельный, по-
нравившийся им фрагмент (оцифрованный звук 
акустического или электронного музыкального 
инструмента) и в дальнейшем использовать его 
по-своему, в том числе, путём творческой перера-
ботки и заимствования в свою музыкальную ком-
позицию [7, c. 8].

В то же время, правообладатели оригинальных 
музыкальных произведений рассматривали сэм-
плер в качестве инструмента «воровства», кото-
рый угрожал коммерческой составляющей их ин-
теллектуальных прав, поэтому буквально заброса-
ли музыкальных «грабителей» судебными исками 
о взыскании упущенной выгоды за нелицензиро-
ванное использование их музыкальных произве-
дений [5, c. 5].

В дальнейшем, начиная с 90-х гг. XX века ука-
занное положение дел привело к ограничению рас-
пространения сэмплирования [8, c. 95].
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Тем не менее, в наши дни сэмплирование оста-
ётся основой многих жанров музыки (например, 
хип-хоп, регги, техно, электронной музыки и т.д.). 
Без сэмплирования современная музыка уже пе-
рестанет быть такой, какая она есть.

При этом, сэмплирование позволяет создавать 
музыку не только профессиональным музыкантам, 
но и пользователям без профессионального обра-
зования и опыта в этой сфере.

Однако вопросы, касающиеся правомерности 
использования сэмплов при создании музыкаль-
ных композиций до сих пор напрямую не урегули-
рованы действующим российским законодатель-
ством, а также практически не разрешены в рос-
сийской судебной практики.

Как отмечают некоторые исследователи, сэм-
плирование является одним из достижений техно-
логического прогресса, которое не вписывается 
в традиционную европейскую систему авторского 
права [6, c. 43].

С точки зрения действующего российско-
го законодательства, исходя из положений п. 7 
ст. 1259 ГК РФ [1], сэмпл следует рассматривать 
как часть музыкального произведения, которую 
можно использовать самостоятельно. Следуя этой 
логике законодателя, заимствовать сэмпл из чу-
жого музыкального произведения можно исклю-
чительно с согласия правообладателя композиции, 
откуда взят такой сэмпл.

Созданная же с использованием сэмплов му-
зыкальная композиция, в понимании п. 1 ст. 1260 
ГК РФ [1] должна признаваться производным про-
изведением, которое, исходя из разъяснений п. 88 
Постановления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О при-
менении части четвертой Гражданского кодекса 
Российской Федерации», может использоваться 
в дальнейшем только с согласия правообладателя 
заимствованных частей оригинальных произведе-
ний.

При этом, на сэмплирование не будут распро-
страняться положения о свободном цитирования 
чужого произведения, поскольку музыкальные 
произведения, созданные при помощи сэмплов, 
используются в коммерческих целях. Вряд ли в по-
добных случаях следует говорить о наличии тех це-
лях, которые перечислены в пп. 1 п. 1 ст. 1274 ГК 
РФ (научный, критический или информационный 
характер) [10, c. 83].

В качестве единственного примера использо-
вания сэмпла в качестве цитаты или культурной 
отсылки на какое-либо известное музыкальное 
произведение может являться звуковая вставка 
в песне «Москва» исполнителя под псевдонимом 
Грязь сэмпла из сингла известного американского 
хип-хоп исполнителя 50 Cent «In Da Club», когда 
непосредственном перед заимствованным фраг-
ментом российский исполнитель Грязь произносит 
следующие строки: «Я мечтал, что стану круче 50 
Cent’а» [19]. Однако приведённый случай является 
исключением из практики.

Большинство специальных компьютерных про-
грамм и приложений, позволяющих своим поль-
зователям создавать полноценные музыкаль-
ные композиции (например, Walk Band, BandLab, 
Groovepad) по заложенному принципу их работы 
предполагают использование непродолжительных 
звуковых отрывков, взятых из других музыкальных 
композиций.

В таких случаях разработчики компьютерных 
программ и приложений заключают лицензионные 
соглашения с правообладателями о некоммерче-
ском использовании сэмплов.

Обычные пользователи же платят разработчи-
кам денежные средства за предоставление воз-
можности использования подобных компьютерных 
программ (по аналогии с оплатой подписки на сер-
вис), которые целиком должны покрывать расходы 
разработчиков [8, c. 95].

Вместе с тем, получение согласия правооблада-
теля на использование фрагментов оригинальных 
музыкальных произведений зачастую сопряжено 
со значительными трудностями.

Во-первых, так называемое «очищение прав» 
будет сопряжено с взаимодействием как с самим 
композитором, который обладает авторскими пра-
вами на созданное им произведение, так и с музы-
кальными компаниями, обладающими смежными 
правами на фонограммы произведений [8, c. 96].

Во-вторых, в отсутствие в действующем зако-
нодательстве и на уровне разъяснений высших 
судебных инстанций чётких критериев, опреде-
ляющих возможность свободного использования 
фрагментов чужого произведения, правооблада-
тели вправе диктовать свою цену за «очищение 
прав». И зачастую такая цена является крайне 
завышенной, несоразмерной продолжительности 
и характеру заимствования звуковых фрагментов. 
Из-за чего лица, имеющие намерения использо-
вать сэмплы для создания произведений, попада-
ют в крайне невыгодное положение [8, c. 96].

Конечно, возможна такая ситуация, когда со-
здатель производного музыкального произведе-
ния, используя сэмплы, «паразитирует» на попу-
лярности оригинального произведения, пыта-
ется создать к нему какие-либо отсылки у слуша-
телей. В частности, заимствует из оригинального 
произведения наиболее яркий, запоминающийся 
и узнаваемый фрагмент, который, как правило, по-
вторяется несколько раз.

Создаваемая таким образом за счёт популяр-
ности другого произведения композиция заведо-
мо получает дополнительные шансы стать узнава-
емой и завоевать популярность у слушателей.

В качестве примера можно привести использо-
вание сэмпла известного гитарного риффа из пес-
ни британского музыканта Стинга «Shape Of My 
Heart» в качестве основного мотива композиции 
американского хип-хоп исполнителя Juice WRLD 
«Lucid Dreams». Изначально Стинг назвал компо-
зицию молодого артиста «прекрасной интерпрета-
цией», но, когда успех «Lucid Dreams» вырос до ми-
ровых масштабов, он потребовал от Juice WRLD 
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85% всех доходов от песни. В результате рассмо-
трения данного спора суд встал на сторону Стинга 
[17].

Известный американский хип-хоп исполнитель 
Эминем (Ма́ршалл Брюс Мэ́терс III) также был не-
однократно замечен в использовании сэмплов 
из композиций зарубежных рок-исполнителей 
в целях переосмысления влияния оригинальных 
произведений на музыкальную культуру.

В частности, фрагменты из песни «Dream On» 
группы Aerosmith, а именно, гитарное соло Джо 
Перри и вокал Стивена Тайлера в припевах мож-
но услышать в припевах композиции Эминема 
«Sing For the Moment» (альбом The Eminem Show, 
2002 г.). Музыкальные критики восприняли эту пес-
ню благосклонно, и многие хвалили рэпера именно 
за использование сэмпла [20].

Сэмпл из композиции «We Will Rock You» ле-
гендарной группы Queen, а именно, сочетание зна-
менитых ударов и хлопков, можно услышать сразу 
в двух песнях Эминема –  «Till I Collapse» (альбом 
The Eminem Show, 2002 г.) и «Cinderella Man» (аль-
бом Recovery, 2010 г.).

Фрагмент из песни «The Stroke» Билли Сквайе-
ра был использован Эминемом при создании ком-
позиции «Berzerk» (альбом The Marshall Mathers 
LP 2, 2013 г.). Слово «berzerk» используется для 
описания человека, который находится в состоя-
нии в дикой ярости или ведёт себя неконтролируе-
мым и нерациональным образом. В своей же ком-
позиции Эминем в ироничной манере затрагивает 
особенности выступления многих рок-исполните-
лей [20].

Знаменитая барабанная партия Джона Бонэма, 
участника группы Led Zeppelin из песни «When the 
Levee Breaks» также стала идеальной основой для 
сэмпла. Её можно услышать в песне «Kim» Эмине-
ма, «Don’t Hurt Yourself» Beyoncé feat. Jack White, 
«Beastie Groove»–Beastie Boys и во многих других 
композициях известных исполнителей [19].

Приведённые примеры лишь дополнительно ил-
люстрируют распространённость практики исполь-
зования сэмплов в музыкальной индустрии.

В подобных случаях необходимость получе-
ния согласия правообладателя на использование 
фрагмента его музыкальной композиции, с точки 
зрения общих норм действующего законодатель-
ства, действительно является оправданной.

Вместе с тем, необходимо понимать, сэм-
плирование может предполагать как использо-
вание звуковой дорожки отдельного музыкаль-
ного инструмента, так и полноценного узнава-
емого фрагмента музыкального произведения  
[3, c. 18].

В большинстве же случаев в процессе сэмпли-
рования используются совершенно обычные, не-
продолжительные и неузнаваемые слушателями 
фрагменты чужих музыкальных произведений 
(отдельные аккорды, звучащие на определённом 
музыкальном инструменте, один удар по барабану 
либо же отдельные звуковые эффекты, как прави-
ло, длительностью не более нескольких секунд). 

В таких случаях создаваемая композиция может 
иметь оригинальный основной мотив, заглавную 
мелодию и ритм.

Кроме того, очень часто заимствованные от-
рывки из оригинальной музыкальной композиции 
не остаются неизменными, а подвергаются значи-
тельной обработке и изменению с помощью ря-
да специальный компьютерных программ и прило-
жений [10, c. 82].

На сегодняшний день компьютерные програм-
мы и приложения позволяют пользователям из-
менять тональность, стилистику, гармонию, ритм 
даже заимствованных музыкальных фрагментов, 
добавляя в них новые эффекты или иным образом 
переосмысляя их.

Сэмплирование не ограничивается техниче-
ским «изъятием» фрагмента музыкального произ-
ведения. Оно предполагает творческую обработ-
ку, позволяющую увидеть работу над заимствован-
ным фрагментом [8, с. 94].

Именно поэтому итоговый результат, создан-
ный с использованием сэмплов, может изменить-
ся до полной неузнаваемости и иметь совсем иное 
восприятие у слушателей [12, c. 197].

Как справедливо отмечают некоторые иссле-
дователи, в результате сэмплирования оригиналь-
ные музыкальные произведения могут измениться 
до неузнаваемости, что не позволяет говорить о на-
рушении авторских или смежных прав, а обосновы-
вает концепцию о создании нового произведения  
[12, c. 197].

В свою очередь, правообладателю музыкаль-
ной композиции, из которой были заимствованы 
сэмплы в подобных случаях будет трудно доказать 
в суде сам факт умышленного заимствования ма-
териалов как основания для признания нарушения 
исключительных прав, а не случайного совпадения 
отдельных элементов работы в процессе создания.

Несмотря на это, с точки зрения действующего 
законодательства, на создаваемые с использова-
нием сэмплов музыкальные композиции (вне за-
висимости от продолжительности использования 
фрагмента и фактов его переработки) будут рас-
пространяться правила ГК РФ о производных про-
изведениях.

Вместе с тем, не представляется абсолютно 
уместным приравнивать друг к другу создание му-
зыкальных композиций с использованием продол-
жительных фрагментов другого популярного про-
изведения (целых мелодий, из припевов, вступле-
ний), когда у слушателей возникают отсылки к не-
му и использование при создании музыки исклю-
чительно непродолжительных секундных звуковых 
фрагментов из других композиций, не создавая ас-
социаций с этими композициями.

Существующая правовая неопределённость 
в вопросе правовой квалификации созданных 
с помощью сэмплирования музыкальных произве-
дений в качестве оригинальных или производных 
произведений, а также в вопросе возможности их 
использования без согласия правообладателя ори-
гинальной композиции, из которой был использо-
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ван определённый звуковой фрагмент, приводит 
к столкновению интересов между правообладате-
лями, желающими защитить свои произведения 
от неправомерного использования или получить 
достойное вознаграждение за это, и теми лица-
ми, которые, не имея значительных финансовых 
средств, опыта для профессиональной записи сво-
их творческих идей, прибегают к использованию 
звуковых фрагментов из композиций других авто-
ров.

Именно поэтому представляется необходимым 
подумать о разработке совершенно иного под-
хода к пониманию правомерности сэмплирова-
ния, который бы устанавливал некий баланс меж-
ду защитой интеллектуальных прав правооблада-
телей и защитой свободы творчества.

Некоторые исследователи предлагают созда-
ние единой системы лицензирования сэмплов, 
в частности, единых стандартов исчисления вы-
плат в пользу правообладателей [12, c. 198].

Такие компенсационные выплаты за использо-
вание звукового фрагмента оригинальной музы-
кальной композиции рассчитывались бы индиви-
дуально в каждом конкретном случае, но, как пра-
вило, составляли бы 25–50% стандартных роялти, 
выплачиваемых за обычное использование целых 
музыкальных композиций [12, c. 199].

Создание единой системы лицензирования сэм-
плов позволило бы избежать чрезмерных выплат, 
которые может требовать правообладатель за ис-
пользование фрагментов своего произведения.

Данный подход представляется весьма инте-
ресным, однако хотелось бы обратить внимание 
на значительные сложности его реализации, кото-
рые заключается в следующем.

С практической точки зрения разработать и за-
крепить на законодательном уровне единых стан-
дартов исчисления выплат в пользу правооблада-
телей практически невозможно. Не до конца по-
нятно –  какие критерии должны учитываться при 
расчёте таких выплат (известность оригинально-
го музыкального произведения, продолжитель-
ность заимствованного фрагмента, общее количе-
ство заимствований, влияние этих заимствований 
на общее восприятие создаваемой новой компози-
ции и т.д.) и возможно ли вообще произвести мате-
риальную оценку указанных критериев.

Кроме того, при подобном подходе на передний 
план выдвигаются интересы правообладателей 
произведений, из которых заимствуются сэмплы 
и, напротив, ставятся под удар творческие интере-
сы музыкантов, чьи бюджеты зачастую не позволя-
ют им приобрести права на использование фраг-
ментов чужих музыкальных композиций.

Поэтому представляется более целесообраз-
ным переосмысление опыта правоприменительной 
практики зарубежных стран по данному вопросу.

Так, например, долгое время в законодатель-
стве и прецедентном праве США превалировала 
традиционная концепция, исходя из которой любое 
сэмплирование по своей сути является нарушени-
ем интеллектуальных прав и использование даже 

незначительного фрагмента из музыкальных ком-
позиций является нарушением исключительных 
прав.

Подобного подхода придерживалась и судебная 
практика Германии. В частности, в 2012 г. Феде-
ральный верховный суд Германии признал наруше-
нием исключительных прав использование певи-
цой Сабриной Сетлур в своём сингле двухсекунд-
ного отрывка из композиции немецкой электрон-
ной группы Kraftwerk «Metall auf Metall», указав при 
этом, что хронометраж использованного отрывка 
никак не влияет на его статус. И даже звуковой 
фрагмент длительностью в пару секунд может счи-
таться сэмплом, для использования которого необ-
ходимо получение разрешения от правообладате-
ля [18].

Однако в последние годы в решениях Верховно-
го суда США начала находить отражение доктрина 
допустимого заимствования (de minimis), опре-
деляющая критерии, при которых «заимствование 
настолько тривиально и незначительно, что не мо-
жет повлечь ответственность».

Так, например, в рамках рассмотрения дела 
VMG Salsoul v. Ciccone федеральный суд Девятого 
округа США счёл использование Maдонной звуко-
вого фрагмента протяженностью 0,23 секунды от-
вечающим принципу de minimis. Хотя формально 
и было признано нарушение прав правообладате-
ля оригинальной композиции, однако вследствие 
его незначительности суд отказал в удовлетворе-
нии исковых требований [16].

Федеральным Верховным судом Германии так-
же было вынесено несколько значимых судебных 
решений, затрагивающих вопросы сэмплирования.

Так, примечательным стало решение по делу 
Metalauf Metal [13], в котором суд пришёл к выво-
ду, что использование фрагмента музыкального 
произведения (сэмплирование) является одной 
из форм искусства, которая не оказывает суще-
ственного негативного экономического влияния 
на правообладателя. Поэтому к подобным случа-
ям должны преобладать интересы творческой сво-
боды.

В другом деле хип-хоп-исполнителя Bushido суд 
признал правомерным использование фрагмента 
музыкального произведения, поскольку данный 
фрагмент не достигает минимального порога, свя-
занного с защитой результатов интеллектуальной 
деятельности [14], что по своей сути также являет-
ся прямым обращением к доктрине допустимого 
заимствования.

Тем не менее, анализируя приведённые приме-
ры судебных решений, представляется не совсем 
верным исходить исключительного из одного кри-
терии (непродолжительности заимствованного 
фрагмента) при определении допустимого порога 
заимствования сэмплов.

В процессе сэмплрования можно заимствовать 
звуковой фрагмент небольшой продолжительно-
сти, при этом, будет взята наиболее узнаваемая 
часть музыкального произведения. По этой при-
чине у слушателей возникнут определённые ассо-
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циации с оригинальным произведением. Со сто-
роны же лица, использующего такой сэмпл, будет 
иметь место явное злоупотребление популярно-
стью и успехом чужой композиции в целях созда-
ния для себя дополнительных преимуществ.

Именно поэтому необходимо учитывать сово-
купность критериев допустимого заимство-
вания фрагментов музыкальных композиций 
в совокупности.

Относительно предложения конкретных крите-
риев –  представляется интересным подход, пред-
ложенный Уитни Си Броуссардом. Исходя из дан-
ного подхода, при определении допустимого заим-
ствования во внимание принимаются такие фак-
торы, как: узнаваемость сэмплов у слушателей 
(ассоциация с другой композицией); значительная 
часть композиции была сэмплирована, или же не-
значительные звуковые фрагменты и эффекты; 
значение заимствованного сэмпла для создавае-
мой композиции [2, c. 497].

Таким образом, учитывая приведённый опыт 
зарубежный судебной практики и подход Уит-
ни Си Броуссарда, на уровне действующего за-
конодательства Российской Федерации, либо же 
на уровне разъяснений высших судебных инстан-
ций можно было бы отразить подход, заключаю-
щийся в возможности свободного использования 
при создании новой музыкальной композиции зву-
ковых отрывков из других работ, если по своей 
сущности они являются незначительными и непро-
должительными, а также отсутствует ассоциатив-
ная связь новой создаваемой музыкальной компо-
зиции с другой работой.

В случае же, когда использование сэмплов 
не подпадает под данные критерии, на создава-
емые таким способом музыкальные композиции 
распространялись бы общие правила о произво-
дных произведениях.

Приведённый подход в большей степени отве-
чает вызовам современности, учитывает уровень 
развития технологий, предлагающих новые спо-
собы создания музыкальных композиций, а также 
соответствует интересам всего музыкального со-
общества и гарантирует свободу творчества, чем 
традиционная концепция, ограничивающая любую 
переработку музыкального произведения.

Помимо всего вышесказанного, при квали-
фикации конкретной музыкальной композиции, 
cозданной с использованием сэмплов, в качестве 
оригинального или производного произведения, 
а также в целях установления факта нарушения 
прав правообладателя оригинальной работы в по-
добных случаях, представляется возможным так-
же учитывать определённые критерии правового 
подхода, распространнёного в судебной практике 
США, который получил название «тест на «суще-
ственную схожесть».

Сущность данного правового подхода заклю-
чается в сравнении объективных характеристик 
двух разных произведений, сопоставлении ориги-
нальной творческой составляющей их отдельных 
элементов, а также общего восприятия обычным 

человеком при установлении факта умышленного 
заимствования материалов из более ранней рабо-
ты [4, c. 5].

Указанный подход был использован, например, 
Окружным апелляционным судом Калифорнии 
(США) в деле американского хип-хоп исполнителя 
Pharrell Williams против Марвина Гэя [15].

Как было указано ранее в настоящей статье, 
достаточно часто сэмплирование предполагает ис-
пользование непродолжительных и неузнаваемых 
фрагментов чужих музыкальных произведений 
продолжительностью не более нескольких секунд.

При этом, подобные звуковые отрывки также 
могут быть созданы авторами более ранних работ 
с использованием стандартных звуковых сэмплов, 
размещённых в библиотеках специальных компью-
терных программ, предназначенных для создания 
музыки (например, одного удара по барабану, од-
ного удара по клавише электронного синтезатора, 
одного гитарного риффа и т.д.). В таких случаях 
композиторы существенно изменяют понравив-
шиеся им стандартные звуковые сэмплы компью-
терных программ, добавляя им иную тональность, 
задавая им определённый ритм, мелодику и иные 
особенности.

Иными словами, в рассматриваемом случае 
творческая работа автора заключается именно 
во внесении изменений в понравившийся стан-
дартный программный звуковой отрывок, его пе-
реработки, а не создания звукового отрывка пол-
ностью с нуля.

Очень часто, при разрешении судами вопросов 
о правомерности действий композиторов по за-
имствованию сэмплов из более ранних работ (как 
можно видеть в приведённых выше решениях су-
дебных инстанций), вопрос оригинальности заим-
ствованных звуковых отрывков попросту остаётся 
без внимания. Вместе с тем, подобное положение 
дел представляется не совсем верным.

Применительно к сэмплированию, применение 
критериев «теста на «существенную схожесть» оз-
начало бы также выяснение вопроса –  являются ли 
заимствованные звуковые отрывки из более ран-
них музыкальных композиций оригинальными, от-
ражающими в себе творческий вклад автор (име-
ющие определённую тональность, ритм, иную спе-
цифику, стилистику или звуковые особенности), 
либо же данные отрывки являются стандартными 
программными звуковыми заготовками, не имею-
щими практически никакой доли авторского уча-
стия.

В тех случаях, когда взятые за основу при соз-
дании музыки сэмплы не имеют оригинального 
творческого выражения, которое им придал автор 
оригинальной работы, подобные сэмплы должны 
признаваться в качестве неохраняемых элементов 
работы. Или, иными словами, исходным музыкаль-
ным «сырьём» для создания новых композиций.

В свою очередь, заимствование третьими ли-
цами неохраняемых элементов работы (с дальней-
шей переработкой и изменением данных фрагмен-
тов, придаче им определённой специфики) вооб-
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ще не должно признаваться нарушением исклю-
чительных прав, а созданные с использованием 
подобных «нетворческих» сэмплов музыкальные 
композиции не должны квалифицироваться в ка-
честве производных произведений.
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SAMPLING: SHORTCOMINGS OF APPLYING THE 
LEGISLATIVE APPROACH TO DERIVATIVE WORKS 
AND FOREIGN EXPERIENCE OF LEGAL REGULATION

Medvedev A. A.
O. E. Kutafin Moscow State Law University

Such a specific way of creating music as sampling, which is borrow-
ing a sound fragment from one musical work when creating another, 
is nowadays the basis of many genres of modern music (hip-hop, 
reggae, techno, electronic music, etc.).
At the same time, from the point of view of the current Russian leg-
islation, musical compositions created using samples will be recog-
nized as derivative works regardless of the significance and duration 
of the sound fragments used.
This article plans to show the shortcomings of the existing legisla-
tive approach, which limits the possibilities of creators of new music, 
to cite the experience of foreign law enforcement practice, when in 
certain cases sampling can be recognized as acceptable borrowing, 
and to present our own reasoning regarding the possibility of imple-
mentation and application of the said foreign experience in the legal 
system of the Russian Federation.

Keywords: musical works, sound fragments, sampling, computer 
programs, derivative work, acceptable borrowing, insignificance, 
creative features.
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Гражданско- правовая ответственность является сложным 
и многоаспектным институтом, поэтому её виды обладают 
своими специфическими чертами, позволяющими отграни-
чить их от друг от друга. Особое место в этой системе видов 
ответственности занимает преддоговорная ответственность. 
Однако для того, чтобы понимать особенности последней, не-
обходимо прежде всего установление специальных признаков, 
характеризующих преддоговорные отношения, предшеству-
ющие возникновению culpa in contrahendo, определение при-
роды самих отношений. Изучение преддоговорных отношений 
начали представители зарубежной цивилистической науки 
ещё в конце XIX века, в то время как дореволюционному и со-
ветскому праву этот институт известен не был, и лишь косвен-
но освещался некоторыми правоведами того времени. Однако 
бурное развитие гражданского оборота, вызванного в том чис-
ле переходом к рыночной системе экономики, вызвал острую 
необходимость исследования и внедрения института преддого-
ворной ответственности в систему гражданского права, а зна-
чит, возникла необходимость и в исследовании преддоговор-
ных отношений.

Ключевые слова: преддоговорные отношения, заключение 
договора, ведение переговоров, обязанность, добросовест-
ность.

Правоотношение может возникнуть и функцио-
нировать только при наличии определённых юриди-
ческих предпосылок, то есть юридических фактов. 
В гражданском праве такими юридическими фак-
тами преимущественно выступают договоры. Од-
нако, для заключения сделки необходимо согласо-
вание воли двух (или более) сторон, что неизбежно 
приводит нас к выводу, что заключению договора 
предшествуют другие общественные отношения.

Статья 420 ГК РФ содержит следующее опре-
деление: «Договором признается соглашение двух 
или нескольких лиц об установлении, изменении 
или прекращении гражданских прав и обязанно-
стей» [1]. Очевидно, что заключение договора –  
не одномоментное действие, а некий процесс, ре-
зультатом которого может стать возникновение 
договора. Этот процесс также по своей сути яв-
ляется общественными отношениями, в которые 
люди вступают в целях достижения определённых 
правовых последствий. Такие отношения принято 
называть преддоговорным.

В разных правовых системах по разносу отно-
сятся к процессу регулирования преддоговорных 
отношений. «Так, англо- саксонская система права 
руководствуется алеаторной теорией, в соответ-
ствии с которой стороны, ведущие предпринима-
тельскую деятельность, несут на себе все риски, 
связанные с этой деятельностью, в том числе и ри-
ски не вступления в договорные отношения» [6, 
с. 29]. В континентальной системе сложился иной 
подход, который был выражен в трудах Рудоль-
фа фон Иеринга: «…заключение договора созда-
ет не одну обязанность исполнить его, но также –  
когда в этой части действие договора исключает-
ся по причине какого-либо правового недостат-
ка –  обязанность при определенных условиях воз-
местить убытки» [4].

Анализ ряда законодательных позволяет сде-
лать вывод, что в наш законодатель придержива-
ется второй концепции. В частности, на это указы-
вают ряд следующих институтов: п. 2 ст. 435 ГК 
РФ, согласно которому «оферта связывает напра-
вившее ее лицо с момента ее получения с адреса-
том», положения о безотзывности оферты, соглас-
но которым оферта не может быть отозвана в те-
чение срока для её акцепта, и обязанность лица, 
создавшего такую правовую связь, заключить до-
говор и ответственность, за её неисполнение –  п. 4 
ст. 445 ГК РФ. Вышеприведённое и свидетельству-
ет о направленности российской правовой систе-
мы на защиту прав субъектов ещё на стадии пред-
договорных отношений.

Исходя уже из вышеприведённых норм можно 
сделать вывод о том, что такие отношения являют-
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ся правовыми, поскольку 1) возникают и функцио-
нируют на основе норм права (нормативное осно-
вание), 2) её участниками могут быть только пра-
во– и дееспособные граждане (правосубъектное 
основание) и 3) для их возникновения необходимо 
наличие конкретных жизненных обстоятельств (на-
правление оферты, ведение переговоров –  факти-
ческое основание).

Для того, что дать понятие преддоговорным 
отношениям и определить их место в системе 
гражданско- правовых отношений, необходимо ра-
зобраться с их природой. В научной литературе 
можно выделить два основных подхода к опреде-
лению природы преддоговорных отношений:

1) преддоговорные отношения имеют договор-
ную правовую природу;

2) преддоговорные отношения имеют организа-
ционную правовую природу.

Первая позиция основывается на том, что по-
добного рода отношения основаны либо на «под-
разумеваемом договоре о ведении переговоров» 
[7, с. 3], либо на реальном организационном согла-
шении [5, с. 54]. В отношении возможности введе-
ния конструкции так называемого «подразумева-
емого договора», следует согласиться с М. А. Ан-
дреевой, которая указывает на то, что «подобная 
модель не имеет правового значения для практи-
ческой реализации механизма правового регули-
рования и должна быть определена как излиш-
няя» [2, с. 2–3]. Что касается второго утверждения, 
то даже в отсутствие каких-либо организационных 
соглашений, субъекты становятся сторонами отно-
сительного отношения, имея определённую юриди-
ческую связь, и на то указывает наличие опреде-
лённых требований законодательства к ведению 
переговоров.

Сторонником второй концепции выступал, на-
пример, О. А. Красавчиков. С этой точки зрения 
определённые гражданско- правовые отношения 
не являются непосредственно связанными с иму-
щественными или личными неимущественными, 
а выступают своего рода предпосылкой для воз-
никновения иных отношений. Вступая в такие от-
ношения, субъекты преследуют цель породить, из-
менить или прекратить основные правоотношения, 
упорядочить свои взаимоотношения или скоорди-
нировать свои усилия в процессе реализации сво-
его интереса. Собственно говоря, вступая в пред-
договорные отношения, стороны намереваются 
породить договорные обязательства, на основе 
которых уже будет реализован их интерес, в силу 
чего преддоговорные отношения, очевидно, стоит 
признать организационными.

Особенности этих организационных отноше-
ний рассмотрим на основе классической структу-
ры всех правоотношений: субъектов, объекта и со-
держания.

1. Особый субъектный состав. Во-первых, это 
наличие точно– определённых (индивидуализиро-
ванных) субъектов. Во-вторых, в преддоговорных 
отношениях участвуют не только стороны будущей 
сделки, но и различного рода посредники. К тако-

вым, в частности, может быть отнесён агент или 
поверенный. Поскольку эти лица являются непо-
средственными участниками отношений по заклю-
чению договора, то должны быть также признаны 
носителями субъективных прав и обязанностей, 
а значит, на них может быть возложена ответствен-
ность за недобросовестное ведение переговоров.

2. Особый объект. В отличие от имуществен-
ных отношений, где объектом выступают различ-
ные материальные блага, и личных неимуществен-
ных, в которых объектом становятся нематериаль-
ные блага, субъекты гражданского права вступают 
в преддоговорные отношения с целью заключения 
основного договора в будущем, то есть их объек-
том будут действия сторон по заключению буду-
щего договора.

3. Содержание преддоговорных отношений. 
В литературе высказывается точка зрения, соглас-
но которой преддоговорные отношения не являют-
ся правовыми, поскольку не порождают конкрет-
ных прав и обязанностей, то есть их содержание 
ограничивается общей обязанностью надлежа-
щего (добросовестного) поведения, поэтому они 
должны быть выведены за пределы правового по-
ля.

Представляется, что это точка зрения ошибочна 
в связи со следующим. Правило добросовестно-
го поведения, в общем виде закреплённое в ста-
тье 10 Гражданского Кодекса, конкретизируется 
в законодательстве применительно к каждому ви-
ду правоотношений (например, передача товара 
ненадлежащего качества –  тоже акт недобросо-
вестного поведения) и видоизменяется в зависи-
мости от фактических взаимоотношений сторон. 
Преддоговорные отношения здесь не являются ис-
ключением. Так, вступая в преддоговорные отно-
шения, субъекты несут следующие обязанности:

«1) предоставлять полную и достоверную ин-
формацию;

2) раскрывать информацию, которая может ока-
зать существенное влияние на принятие решения 
о заключении договора сторонами;

3) не прерывать переговоры внезапно и нео-
правданно, при таких обстоятельствах, при кото-
рых другая сторона переговоров не могла разумно 
этого ожидать;

4) не разглашать конфиденциальную информа-
цию, которую сторона получила в ходе перегово-
ров и другие» [1].

Здесь следует согласиться с высказыванием 
С. Н. Богданова о том, что «содержание обязанно-
сти добросовестного ведения переговоров следу-
ет рассматривать как сложный комплекс моделей 
должного поведения, конкретный перечень кото-
рых может варьироваться в зависимости от вида 
договора и обстоятельств/условий его заключе-
ния» [3].

Все эти особенности позволяют отграничить 
преддоговорные отношения от иных отношений 
и дать им определение исходя из их характерных 
черт: это двусторонне- обязывающее организаци-
онное правоотношение, направленное на заклю-
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чение договора, в процессе которого происходит 
согласование условий будущего обязательства.
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THE CONCEPT AND NATURE OF PRE-CONTRACTUAL 
RELATIONS

Mikheev D. S., Miasovsky V. O.
Novosibirsk National Research State University

Civil liability is a complex and multidimensional institute, so its types 
have their own specific features that allow to distinguish them from 
each other. A special place in this system of types of liability is occu-
pied by pre-contractual liability. However, in order to understand the 
peculiarities of the latter, it is necessary, first of all, to establish spe-
cial features characterising pre-contractual relations preceding the 
emergence of culpa in contrahendo, and to determine the nature of 
the relations themselves. The study of pre-contractual relations was 
started by representatives of foreign civilistic science at the end of 
the XIX century, while the pre-revolutionary and Soviet law was not 
aware of this institution, and it was only indirectly covered by some 
jurists of that time. However, the rapid development of civil turnover, 
caused, among other things, by the transition to a market system of 
economy, caused an acute need to study and introduce the institute 
of pre-contractual liability into the system of civil law, and therefore, 
there was a need for the study of pre-contractual relations.

Keywords: pre-contractual relations, contract formation, negotia-
tion, duty, good faith.
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железные дороги»
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Статья посвящена правовому регулированию производства 
экспертиз в сфере закупок крупных государственных компаний 
на примере ОАО «РЖД». Цель исследования –  выявить про-
белы в законодательстве, регулирующем экспертное сопрово-
ждение закупок, и предложить пути его совершенствования. 
В работе использованы метод сравнительно- правового анали-
за, системный и формально- юридический подходы. В резуль-
тате исследования выявлено отсутствие единых стандартов 
проведения экспертиз, что приводит к неоднородности право-
применительной практики и затрудняет защиту прав участни-
ков закупок. Предложены изменения в Закон о корпоративных 
закупках, направленные на закрепление порядка проведения 
экспертиз, унификацию требований к экспертным заключени-
ям и установление механизма независимой оценки. Новизна 
работы заключается в формулировании конкретных законода-
тельных инициатив, направленных на повышение прозрачно-
сти и правовой определенности закупочных процедур. Полу-
ченные результаты могут быть использованы при разработке 
нормативных актов и правоприменительной практике в сфере 
закупок.

Ключевые слова: корпоративные закупки, государственные 
компании, экспертиза закупок, прозрачность, унификация экс-
пертных процедур.

Закупочная деятельность государственных 
компаний регулируется комплексом норматив-
ных актов, направленных на обеспечение эконо-
мической обоснованности контрактов и их соот-
ветствия установленным требованиям. Как круп-
нейший субъект в сфере закупок Открытое акцио-
нерное общество «Российские железные дороги» 
(далее –  ОАО «РЖД») проводит сделки, связан-
ные со значительными финансовыми вложениями 
и долгосрочными обязательствами. В этих услови-
ях особую значимость приобретает экспертное со-
провождение закупочных процедур, позволяющее 
проверить документацию, оценить обоснованность 
заявок и зафиксировать соответствие закупаемых 
товаров или услуг предъявляемым требованиям.

Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными ви-
дами юридических лиц» [1] (далее –  Закон о кор-
поративных закупках) предоставляет заказчикам 
определенную свободу в выборе процедур, однако 
при этом предусматривает обязательность соблю-
дения принципов конкурентности и прозрачности 
закупочной деятельности. Производство экспер-
тиз включается в этот процесс как средство под-
тверждения добросовестности сделок и их соот-
ветствия установленным критериям. Нарушения 
в этой сфере становятся предметом для судебных 
разбирательств, что указывает на необходимость 
детального анализа применяемых экспертных ме-
тодик, правового статуса заключений экспертов 
и их влияния на итоги закупок.

Актуальность исследования обусловлена по-
требностью в совершенствовании нормативной 
базы, регулирующей экспертное сопровождение 
закупок, а также необходимостью устранения вы-
явленных проблем, связанных с несоответствием 
конкурсной документации требованиям законода-
тельства, ограничением доступа к участию в за-
купках и неоднозначностью интерпретации ре-
зультатов экспертиз. Рассмотрение этих вопросов 
в контексте закупочной деятельности ОАО «РЖД» 
позволит определить направления для оптимиза-
ции правового регулирования общественных отно-
шений в сфере закупок.

Законодательство о корпоративных закупках 
отражает их особый статус и сочетание экономи-
ческих и социальных функций. Закон о корпора-
тивных закупках определяет базовые требования 
к закупочной деятельности, позволяя компаниям 
разрабатывать положения, учитывающие специ-
фику их работы. Такой подход направлен на ба-
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ланс между хозяйственной самостоятельностью 
и необходимостью соблюдения принципов рыноч-
ной конкуренции. Нормативно установлен ряд обя-
зательных требований, в том числе –  обеспечение 
«равного доступа к участию в закупках, прозрач-
ность процедур и экономическую обоснованность 
расходов» [4, с. 10].

Эти положения находят отражение в судебной 
практике, где неоднократно рассматривались слу-
чаи отклонения заявок из-за несоответствия тре-
бованиям документации. Закупки ОАО «РЖД» от-
личаются своей масштабностью. В силу значимо-
сти железнодорожной инфраструктуры предусмо-
трены дополнительные требования к техническим 
характеристикам товаров и услуг, что делает экс-
пертное сопровождение необходимым элементом 
закупочного процесса.

Контроль над качеством поставляемой продук-
ции и соответствием контрактных условий тре-
бует применения объективных методов оценки. 
Производство экспертиз становится механизмом, 
обеспечивающим надлежащее исполнение обяза-
тельств поставщиками и подрядчиками. Отдель-
ное значение приобретает анализ предложений 
участников закупок, поскольку отсутствие про-
зрачных критериев может повлиять на конечный 
выбор исполнителя.

Законодательные нормы об экспертном сопро-
вождении корпоративных закупок, сформулирова-
ны в общем виде, что оставляет заказчикам воз-
можность самостоятельно определять порядок их 
проведения. Такой подход создает риски для еди-
нообразия правоприменения, когда одни компании 
используют комплексные экспертные механизмы, 
а другие ограничиваются формальной проверкой 
документов. Это порождает споры о законности 
решений заказчиков, что подтверждается приме-
рами из судебной практики, в рамках которой рас-
сматривались «случаи несоответствия банковских 
гарантий требованиям документации или примене-
ния заказчиками необоснованных критериев оцен-
ки заявок» [5, с. 23].

Закрепление более детализированных стан-
дартов проведения экспертиз позволило бы устра-
нить существующие правовые проблемы в сфере 
закупок. Закон о корпоративных закупках предус-
матривает обязательное обоснование начальной 
(максимальной) цены контракта и оценку предло-
жений участников. Выбор способа закупки должен 
быть экономически и юридически обоснован, что 
предполагает проведение экспертизы конкурент-
ных заявок и оценку достоверности представлен-
ных данных. В случаях, когда закупка осуществля-
ется у единственного поставщика, заказчик обязан 
подтвердить целесообразность такого выбора. Та-
ким образом, проведение экспертиз становится не-
обходимым инструментом при принятии решений 
на разных этапах закупки.

Экспертная оценка применяется не только при 
рассмотрении предложений участников, но и при 
проверке технической документации. В соответ-
ствии с нормативным содержанием статьи 4 За-

кона о корпоративных закупках, закупочные про-
цедуры должны обеспечивать информационную 
прозрачность и возможность объективной провер-
ки заявленных характеристик продукции. Экспер-
тиза позволяет выявить случаи завышенных тре-
бований, которые могут ограничивать конкурен-
цию, а также проверить соответствие контрактных 
обязательств установленным нормативам. Это 
особенно актуально для закупок ОАО «РЖД», по-
скольку значительная часть контрактов связана 
с поставкой оборудования и технических средств, 
для которых предусмотрены особые стандарты ка-
чества.

На этапе исполнения контракта экспертиза при-
обретает иной характер и направлена на контроль 
над качеством поставленных товаров, выполнен-
ных работ или оказанных услуг. В соответствии 
с требованиями законодательства, заказчики обя-
заны проводить внутреннюю экспертизу исполне-
ния контракта, а при необходимости –  привлекать 
независимых экспертов. Вопросы, связанные с до-
стоверностью такой экспертизы, могут повлиять 
на дальнейшие расчеты с исполнителями, посколь-
ку «заключение эксперта становится основанием 
для приемки поставленных товаров или услуг» [6, 
с. 34]. При отсутствии единых методик оценки воз-
можны разночтения в результатах экспертиз, что 
требует стандартизации экспертных процедур.

Дополнительное значение экспертная оценка 
приобретает при необходимости внесения измене-
ний в уже заключенные контракты. Закон о корпо-
ративных закупках предусматривает возможность 
корректировки условий договора в ряде случа-
ев, но такие изменения должны быть обоснованы 
и подкреплены соответствующими экспертными 
заключениями. Без надлежащего правового регу-
лирования этой сферы заказчики могут столкнуть-
ся с проблемами при подтверждении правомерно-
сти изменений, а исполнители –  с необоснован-
ным пересмотром обязательств. Введение единых 
стандартов проведения экспертиз позволило бы 
повысить уровень доверия к заключениям экспер-
тов и снизить количество споров в процессе испол-
нения контрактов.

Судебные разбирательства, связанные с прове-
дением экспертиз в закупках ОАО «РЖД», затра-
гивают широкий спектр вопросов, включая соот-
ветствие документации установленным требовани-
ям, правомерность отказов в допуске участников 
и оценку качества исполнения контрактов. Одним 
из распространенных оснований для оспаривания 
решений заказчика становится несоответствие 
банковских гарантий требованиям закупочной до-
кументации. В одном из дел ФАС России признала 
отказ в допуске участника незаконным, посколь-
ку представленные банковские гарантии соответ-
ствовали установленным критериям, но были от-
клонены по формальным основаниям, не указан-
ным в закупочной документации. Суд поддержал 
эту позицию, указав, что заказчик не имел права 
предъявлять дополнительные требования, не пред-
усмотренные извещением о закупке [3].
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Другой категорией судебных споров становятся 

разногласия по вопросу оценки заявок, когда ко-
миссия заказчика использует критерии, не пред-
усмотренные в конкурсной документации. В одном 
из таких дел антимонопольный орган установил, 
что при оценке технического предложения участни-
ку были присвоены баллы на основании субъектив-
ных критериев, не закрепленных в условиях закуп-
ки. Суд признал действия заказчика незаконными, 
указав, что изменение порядка оценки после пода-
чи заявок нарушает принципы равноправия и про-
зрачности закупок

Судебная практика также затрагивает случаи, 
когда заказчик устанавливает избыточные требова-
ния, ограничивающие доступ участников к закупке. 
В одном из споров рассматривалась ситуация, ког-
да в документации содержалось требование о на-
личии членства в саморегулируемой организации 
одновременно в двух различных сферах деятельно-
сти. Антимонопольный орган признал такое условие 
необоснованным, поскольку оно приводило к огра-
ничению конкуренции, а суд поддержал это реше-
ние, указав, что установленные требования не име-
ли прямого отношения к предмету закупки [2].

Такие примеры демонстрирует значимость экс-
пертиз в процессе подготовки документации, по-
скольку предварительная проверка требований по-
зволила бы избежать нарушений и судебных спо-
ров. Споры о достоверности экспертных заклю-
чений встречаются и при исполнении контрактов. 
В ряде случаев поставщики оспаривали «выводы 
заказчика о ненадлежащем исполнении обяза-
тельств, указывая на отсутствие объективных ме-
тодов оценки качества работ» [7, с. 14].

Это подчеркивает необходимость стандартиза-
ции экспертных процедур и повышения требований 
к квалификации экспертов, поскольку их заклю-
чения оказывают прямое влияние на финансовые 
обязательства сторон и могут становиться основа-
нием для расторжения контрактов.

Существующая нормативная база в сфере про-
изводства экспертиз при осуществлении корпора-
тивных закупок, содержит ряд правовых проблем. 
В Законе о корпоративных закупках не предусмо-
трены единые требования к порядку проведения 
экспертиз. Отсутствие единого стандарта приво-
дит к различиям в подходах к оценке заявок, про-
верке технической документации и контролю над 
исполнением контрактов. В результате участники 
закупок могут столкнуться с субъективными оцен-
ками, а «заказчики –  с необходимостью повторных 
экспертиз при возникновении споров» [8, с. 22].

Внесение изменений в законодательство позво-
лило бы закрепить базовые требования к проце-
дуре экспертного сопровождения закупок. Одним 
из возможных направлений совершенствования 
регулирования является включение в Закон о кор-
поративных закупках специальной статьи, устанав-
ливающей порядок проведения экспертиз в конку-
рентных закупках. В частности, предлагается до-
полнить закон новой статьей, которую предлагает-
ся изложить в следующем виде:

«Статья 3.7. Экспертиза конкурентных закупок.
1. Экспертиза конкурентных закупок проводит-

ся в случаях, если:
1) проверка документации выявляет признаки 

нарушений, способных ограничить конкуренцию;
2) необходимо подтвердить соответствие техни-

ческих характеристик товаров или услуг установ-
ленным требованиям;

3) требуется оценка достоверности сведений, 
содержащихся в заявках участников.

2. Экспертиза может проводиться независимы-
ми экспертными организациями, аккредитованны-
ми в порядке, установленном федеральным орга-
ном исполнительной власти, и (или) внутренними 
экспертными подразделениями заказчика, при ус-
ловии публикации обоснования их независимости 
и отсутствия конфликта интересов. Экспертное за-
ключение должно содержать указание на цели про-
ведения экспертизы, описание примененной мето-
дики оценки, выводы с обоснованием результатов 
проверки».

Закрепление такого механизма позволило бы 
исключить произвольное толкование роли экспер-
тизы в закупках и минимизировать риск принятия 
решений на основе субъективных факторов. Кро-
ме того, введение требований к независимости 
экспертов и обязательность публикации результа-
тов экспертиз повысило бы уровень прозрачности 
закупочных процедур.

В результате можно сделать вывод, что дей-
ствующее законодательство предоставляет заказ-
чикам значительную свободу в организации заку-
почных процедур, но отсутствие единых стандар-
тов проведения экспертиз создает риски необосно-
ванных решений и правовой неопределенности. 
Правоприменение демонстрирует, что экспертиза 
закупочной документации, заявок участников и ка-
чества исполнения контрактов нередко становится 
предметом споров. Включение в закон положений, 
устанавливающих обязательные требования к экс-
пертизам, могло бы повысить прозрачность корпо-
ративных закупок. Введение механизма аккреди-
тации независимых экспертных организаций, уни-
фикация методик проведения экспертиз и закре-
пление требований к их проведению позволили бы 
усилить контроль над расходованием средств и ми-
нимизировать вероятность оспаривания закупоч-
ных процедур. Таким образом, разработка законо-
дательных норм о производстве экспертиз, являет-
ся необходимым шагом для укрепления правовой 
определенности в сфере корпоративных закупок.
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The article examines the legal regulation of expert evaluations in 
the procurement activities of major state- owned companies, using 

OAO «RZD» as a case study. The research aims to identify gaps in 
legislation governing procurement expertise and propose improve-
ments. The study employs comparative legal analysis, a systematic 
approach, and formal legal methodology. The findings reveal a lack 
of unified standards for conducting expert evaluations, leading to 
inconsistencies in law enforcement and difficulties in protecting pro-
curement participants’ rights. The article suggests amendments to 
the Corporate Procurement Law, introducing standardized proce-
dures, criteria for expert opinions, and mechanisms for independent 
assessment. The novelty of the study lies in the formulation of spe-
cific legislative initiatives aimed at increasing transparency and legal 
certainty in procurement procedures. The results can be applied in 
the development of regulatory acts and legal practice in the field of 
procurement.
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Задачи подготовки дела к судебному разбирательству в административном 
судопроизводстве
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аспирант сектора процессуального права Института 
государства и права РАН
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Статья посвящена всестороннему исследованию подготови-
тельной стадии административного судопроизводства как 
важнейшего процессуального института. В работе детально 
анализируются теоретические основы и практические аспек-
ты процессуальной регламентации данной стадии, включая ее 
структурную организацию, целевые установки и механизмы 
реализации. Особое внимание автор уделяет бинарной струк-
туре подготовительной стадии, состоящей из этапа подготови-
тельных действий, регламентированных статьей 135 КАС РФ, 
и предварительного судебного заседания, процессуальное со-
держание которого определено статьей 138 КАС РФ.
На основе проведенного анализа формулируются конкретные 
предложения по совершенствованию процессуального зако-
нодательства в части регламентации использования совре-
менных технологий в административном судопроизводстве. 
В работе убедительно обосновывается ключевая роль подгото-
вительной стадии для обеспечения эффективного и своевре-
менного разрешения административных дел. Особую научную 
ценность представляет авторский подход к определению про-
цессуальной стадии как комплекса процессуальных действий 
и решений, объединенных единой целевой направленностью.

Ключевые слова: административное судопроизводство, под-
готовительная стадия, предварительное судебное заседание, 
процессуальная регламентация, процессуальные действия, ау-
диопротоколирование, процессуальные полномочия, примире-
ние сторон, бинарная структура, процессуальные документы, 
правовая определенность, судебное разбирательство.

В системе процессуального законодательства 
Российской Федерации особое значение приобре-
тает институт подготовки административного де-
ла к судебному разбирательству, регламентиро-
ванный положениями статьи 132 Кодекса админи-
стративного судопроизводства (далее –  КАС РФ) 
[3]. Данный процессуальный механизм представля-
ет собой обязательную стадию административного 
судопроизводства, характеризующуюся совокуп-
ностью процессуальных действий, направленных 
на оптимизацию последующего судебного разби-
рательства. Законодатель, устанавливая импера-
тивный характер подготовительного этапа, пресле-
дует фундаментальную цель –  создание необходи-
мых процессуальных условий для эффективного 
отправления правосудия по административным де-
лам. В контексте современного правоприменения 
данная стадия приобретает особую значимость, по-
скольку способствует формированию надлежащей 
процессуальной базы для всестороннего, полного 
и объективного рассмотрения административно- 
правовых споров, что, в свою очередь, обеспе-
чивает реализацию принципов своевременности 
и правильности судебного разбирательства, явля-
ющихся неотъемлемыми элементами эффективно-
го правосудия в административном судопроизвод-
стве Российской Федерации.

Следует отметить, что данная нормативная 
формулировка демонстрирует преемственность 
процессуального законодательства, находя ана-
логичное отражение в положениях Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации 
[1] (далее –  АПК РФ) (часть 1 статьи 133) и Граж-
данского процессуального кодекса Российской Фе-
дерации [2] (далее –  ГПК РФ) (часть 1 статьи 147, 
статья 148). Подобная унификация процессуаль-
ных норм способствует формированию единоо-
бразной правоприменительной практики.

В системе административного судопроизвод-
ства концептуальное содержание категорий «пра-
вильности» и «своевременности» рассмотрения 
административных дел получает комплексную нор-
мативную детерминацию в положениях главы 13 
КАС РФ. Методологическое значение приобретает 
дифференцированный подход к анализу специфи-
ческих характеристик подготовительной стадии су-
дебного процесса, что особенно релевантно в кон-
тексте производства по делам, связанным с оспа-
риванием правомерности решений, действий (без-
действия) административных субъектов. Данная 
категория дел характеризуется повышенной про-
цессуальной сложностью, обусловленной нерав-
ным положением участников административных 
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правоотношений, что детерминирует необходи-
мость особого внимания к подготовительным про-
цедурам, направленным на обеспечение баланса 
процессуальных возможностей сторон и создание 
оптимальных условий для последующего судебно-
го разбирательства.

Примечательно, что в современном научном 
дискурсе наблюдается определенный дефицит ис-
следований, посвященных проблематике подгото-
вительной стадии административного судопроиз-
водства. Данный аспект преимущественно осве-
щается в рамках учебно- методической литерату-
ры, что свидетельствует о необходимости более 
глубокого научного осмысления данного институ-
та.

В контексте теоретико- правового анализа ад-
министративный судебный процесс, являясь раз-
новидностью юридического процесса, характери-
зуется специфическими признаками, включающи-
ми возможность четкой стадийной дифференциа-
ции с установленной последовательностью и вре-
менной регламентацией. В современной теории 
административного права парадигмальное значе-
ние приобретает концептуализация юридического 
процесса, предложенная в фундаментальных ис-
следованиях Д. Н. Бахраха, где данный феномен 
интерпретируется как системная, целенаправлен-
ная деятельность властных субъектов, осущест-
вляемая в пределах их компетенционных полно-
мочий и направленная на достижение конкретных 
правовых результатов при разрешении индивиду-
ализированных юридических казусов [5]. Методо-
логически значимым компонентом процессуальной 
деятельности выступает императивное требование 
документальной фиксации всех процессуальных 
действий и решений, включая как промежуточные 
процедурные результаты, так и итоговые право-
применительные акты. Данный теоретический по-
стулат находит свое развитие в научных изыска-
ниях С. Н. Махиной, которая, развивая концепцию 
процессуального документирования, обосновыва-
ет его онтологический статус как конститутивного 
элемента юридического процесса, обеспечиваю-
щего не только формальную легитимацию власт-
ных решений, но и создающего необходимые га-
рантии законности и обоснованности процессуаль-
ной деятельности публичной администрации [9].

Фундаментальное значение для понимания 
сущности юридического процесса имеет концеп-
ция В. Д. Сорокина, определяющая стадийность 
как доминантную характеристику государственно- 
властной деятельности. Теоретический анализ про-
цессуального права позволяет идентифицировать 
системообразующие характеристики стадиально-
сти юридического процесса. К фундаментальным 
признакам процессуальной стадии относятся сле-
дующие детерминанты: дискретность процессу-
ального этапа при сохранении его целевой специ-
фикации в контексте общепроцессуальных задач; 
диалектическая корреляция с предшествующими 
и последующими этапами, обеспечивающая воз-
можность валидации промежуточных результатов; 

детерминированность субъектного состава участ-
ников; алгоритмизированная последовательность 
процессуальных действий в установленном темпо-
ральном континууме; императивность документа-
ционного сопровождения финальных результатов 
каждого процессуального этапа [11].

Результаты проведенного теоретико- 
методологического исследования позволяют 
сформировать дефиницию процессуальной стадии 
в категориальном аппарате общей теории права. 
Процессуальная стадия представляет собой ин-
тегративную совокупность юридически значимых 
процедурных операций и правоприменительных 
решений, консолидированных единством целепо-
лагания и кульминирующих в формировании упол-
номоченными субъектами правоприменительной 
деятельности легитимных умозаключений отно-
сительно рассматриваемой правовой ситуации. 
Данная дефиниция отражает сущностные харак-
теристики процессуальной стадии как структурно-
го элемента юридического процесса и позволяет 
идентифицировать ее ключевые функциональные 
особенности.

В системе административного судопроизвод-
ства Российской Федерации глава 13 КАС РФ 
представляет собой нормативный базис, регла-
ментирующий комплекс процессуальных аспек-
тов подготовительной стадии административного 
судопроизводства, включая целевые установки, 
временные параметры и процессуальные действия 
участников процесса. Согласно статье 132 КАС 
РФ, данная стадия реализуется в формате едино-
личного судебного производства после формаль-
ного принятия административного искового заяв-
ления к рассмотрению, при этом обязательным ус-
ловием является участие всех заинтересованных 
субъектов процесса, включая стороны спора, их 
представителей и иных причастных лиц [14].

Концептуальная архитектура подготовительной 
стадии административного судопроизводства ори-
ентирована на решение многоаспектного комплек-
са процессуальных задач. Первостепенное значе-
ние имеет квалификация правовой природы мате-
риального правоотношения, являющегося предме-
том спора, что непосредственно коррелирует с не-
обходимостью идентификации применимых норм 
права. Имманентным компонентом процессуаль-
ной деятельности выступает идентификация юри-
дически релевантных фактических обстоятельств, 
осуществляемая посредством процессуальной ак-
тивности судебного органа и иных участников су-
допроизводства. Данная деятельность направле-
на на верификацию фактологического базиса, де-
терминирующего правовые позиции сторон, с уче-
том специфических характеристик оспариваемо-
го правоотношения и применимых материально- 
правовых норм [6].

Приоритетное значение на подготовитель-
ном этапе судопроизводства приобретают 
организационно- процессуальные детерминанты, 
включающие детерминацию легитимного субъ-
ектного состава процесса и валидацию правомоч-
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ности рассмотрения дела при конституированном 
составе судебного органа. Существенным струк-
турным элементом данной стадии является также 
анализ и имплементация механизмов процессу-
ального содействия участникам в контексте дока-
зательственной деятельности, равно как и фор-
мирование условий для потенциальной медиации 
конфликтующих сторон. Указанная совокупность 
процессуальных задач конституирует целостную 
систему процессуальных действий, ориентирован-
ных на оптимизацию судебного разбирательства 
по административным делам. В доктрине админи-
стративного права структурная организация про-
цессуальной стадии характеризуется наличием 
определенных элементов, традиционно именуе-
мых этапами [8].

Процессуальная инициация подготовительной 
стадии осуществляется посредством вынесения 
судебного определения, содержащего указания 
относительно необходимых процессуальных дей-
ствий для участников производства и соответ-
ствующих временных параметров их реализации. 
Особого внимания заслуживает законодательный 
подход, отраженный в части 2 статьи 133 КАС РФ, 
предусматривающий процессуальную конверген-
цию стадий возбуждения производства по админи-
стративному иску и подготовки дела к судебному 
разбирательству через издание единого процессу-
ального акта.

Существенной особенностью правового регули-
рования подготовительной стадии является отсут-
ствие законодательно установленного универсаль-
ного срока ее реализации. Согласно статье 134 
КАС РФ, продолжительность подготовки админи-
стративного дела детерминируется спецификой 
конкретного правового спора и объемом необхо-
димых процессуальных действий. Дополнительную 
процессуальную регламентацию данного аспекта 
обеспечивает пункт 57 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 27 сентября 2016 г. № 36 
[4], предусматривающий право административного 
истца или его представителя инициировать неот-
ложное рассмотрение и разрешение администра-
тивного дела посредством соответствующего хо-
датайства. При этом установлен особый порядок 
рассмотрения такого ходатайства –  без извещения 
участвующих в деле лиц, в срок не позднее следу-
ющего рабочего дня после его поступления в суд, 
с вынесением определения, не подлежащего само-
стоятельному обжалованию.

Процессуальная регламентация подготовитель-
ной стадии административного судопроизводства, 
закрепленная в статье 135 КАС РФ, устанавливает 
комплекс процессуальных действий, реализуемых 
участниками процесса и судом.

Существенное значение имеют процессуаль-
ные механизмы оптимизации судопроизводства, 
предусмотренные статьей 136 КАС РФ, включаю-
щие возможность консолидации однородных ад-
министративных дел в единое производство при 
наличии определенных условий: идентичность 
сторон, единство административного истца при 

множественности ответчиков или множествен-
ность истцов при едином ответчике. Особую ак-
туальность данное положение приобретает в кон-
тексте дел об оспаривании идентичных решений, 
действий (бездействия) органов публичной власти, 
в том числе при различном объеме оспаривания 
или множественности административных истцов. 
Примечательной новеллой является закрепление 
в статье 136 КАС РФ института судебного штра-
фа как инструмента процессуального воздействия 
на сторону, препятствующую своевременной под-
готовке дела.

Процессуальное законодательство предусма-
тривает возможность альтернативного разреше-
ния административных споров посредством ин-
ститута примирения сторон, регламентированного 
статьей 137 КАС РФ. Реализация данного механиз-
ма на подготовительной стадии обусловлена прин-
ципом диспозитивности и допускается при соблю-
дении критериев законности и отсутствия нару-
шений прав третьих лиц. Вот перефразированный 
текст в научном стиле:

Финальная фаза подготовительного этапа ма-
териализуется в форме предварительного судеб-
ного заседания, регламентированного статьей 138 
КАС РФ, процессуальная спецификация которого 
эксплицирована в пункте 59 постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ. № 36. Императивным 
процессуальным условием выступает надлежащая 
нотификация процессуальных субъектов о темпо-
ральных и пространственных параметрах предва-
рительного судебного заседания согласно норма-
тивным предписаниям главы 9 КАС РФ, отсутствие 
которой детерминирует процессуальную невоз-
можность его реализации.

В парадигме административного судопроиз-
водства процессуальная интеракция с участника-
ми осуществляется посредством генерации судеб-
ного определения, инкорпорирующего информа-
цию о предстоящем предварительном заседании. 
Конститутивным элементом данного процессуаль-
ного акта является экспликация возможности не-
посредственной процессуальной трансформации 
предварительного заседания в стадию рассмотре-
ния дела по существу. Подобная процессуальная 
конверсия легитимна даже при отсутствии отдель-
ных участников процесса, при условии отсутствия 
эксплицитно выраженных возражений относитель-
но такой процессуальной модификации, что нахо-
дит свою нормативную объективацию в положени-
ях части 2 статьи 14, статьи 96, части 2 статьи 138 
и части 1 статьи 140 КАС РФ [13].

Предварительное судебное заседание, являясь 
кульминационным этапом подготовительной ста-
дии административного судопроизводства, выпол-
няет важную процессуальную функцию по конкре-
тизации правовых позиций сторон и определению 
дальнейших перспектив административного дела. 
Данный процессуальный институт создает опти-
мальные условия для эффективной реализации 
процессуальных прав участников производства, 
способствуя рационализации судебного процес-
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са и оптимизации использования процессуальных 
ресурсов. Принципиальное значение имеет четкое 
разграничение предварительного судебного засе-
дания и рассмотрения дела по существу: в рамках 
предварительного заседания исключается иссле-
дование доказательств, установление юридически 
значимых фактов материально- правового харак-
тера, определение взаимного положения сторон 
и разрешение иных вопросов, относящихся к су-
ществу административно- правового спора [10].

В системе административного судопроизвод-
ства предварительное судебное заседание пред-
ставляет собой многоцелевой процессуальный ин-
ститут, реализующий комплекс взаимосвязанных 
задач. Первостепенное значение имеет конкрети-
зация юридически значимых обстоятельств, де-
терминирующих правильное рассмотрение и раз-
решение административного дела, что достигает-
ся посредством инициирования судом обсуждения 
релевантных правовых аспектов с участниками 
процесса и разъяснения бремени доказывания. 
Параллельно осуществляется квалификация до-
статочности доказательственной базы в контексте 
обстоятельств, входящих в предмет доказывания, 
при этом суд наделен полномочиями по иниции-
рованию представления дополнительных доказа-
тельств.

Существенным элементом предварительного 
судебного заседания является верификация со-
блюдения процессуальных сроков обращения в суд 
с административным исковым заявлением, а также 
процессуальная фиксация и правовая оценка рас-
порядительных действий сторон, осуществленных 
в ходе подготовительной стадии. В рамках данного 
процессуального действия производится провер-
ка законности совершенных процессуальных дей-
ствий с обязательным разъяснением их правовых 
последствий.

Особое место в системе целей предваритель-
ного судебного заседания занимает исследование 
возможности досудебного урегулирования адми-
нистративного спора, что получило закрепление 
в части 1 статьи 138 КАС РФ. Законодательное 
выделение примирения сторон в качестве само-
стоятельной цели подготовительной стадии об-
условлено ее оптимальным позиционированием 
в структуре административного судопроизводства. 
Несмотря на то, что институт примирения может 
быть реализован на различных стадиях процесса, 
именно на этапе подготовки дела к судебному раз-
бирательству достигается максимальная эффек-
тивность примирительных процедур с точки зрения 
процессуальной экономии и оптимизации судопро-
изводства.

В контексте процессуального регулирования 
предварительного судебного заседания приме-
чательно, что надлежащее извещение участни-
ков процесса о времени и месте его проведения 
не создает императивной обязанности их личного 
присутствия. Законодатель предусматривает воз-
можность проведения заседания в отсутствие над-
лежащим образом извещенных лиц, а также аль-

тернативный способ участия посредством систе-
мы видео- конференц-связи, регламентированный 
статьей 142 КАС РФ. Процессуальная фиксация 
хода предварительного судебного заседания осу-
ществляется посредством протоколирования в со-
ответствии со статьями 205–206 КАС РФ [7].

Особого внимания заслуживает проблематика 
нормативно- правовой регламентации применения 
информационных технологий на стадии подготов-
ки административного дела к судебному разбира-
тельству, характеризующаяся определенной сте-
пенью правовой неопределенности. Показатель-
ным примером является существующая в судеб-
ной практике дихотомия подходов к вопросу обяза-
тельности аудиопротоколирования предваритель-
ного судебного заседания.

В системе административного судопроизвод-
ства вопрос о проведении предварительного су-
дебного заседания решается на основе дискре-
ционных полномочий судьи, что непосредственно 
следует из положений пункта 11 части 3 статьи 135 
КАС РФ. Данная норма наделяет судью правом 
самостоятельно определять необходимость про-
ведения предварительного судебного заседания, 
а также устанавливать его временные и простран-
ственные параметры. Существенным аспектом 
процессуальной регламентации является законо-
дательное исключение предварительного судеб-
ного заседания из процедуры рассмотрения дел 
в порядке упрощенного производства, что следует 
из системного толкования норм главы 33 КАС РФ 
и находит подтверждение в пункте 58 постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 
2016 г. № 36.

Особого внимания заслуживает теоретическая 
концепция, получившая развитие в научной док-
трине, о бинарной структуре стадии подготовки ад-
министративного дела к судебному разбиратель-
ству. Данный подход, предполагающий выделение 
двух самостоятельных этапов в рамках подгото-
вительной стадии, имеет не только теоретическое 
значение, но и существенный практический потен-
циал для оптимизации административного судо-
производства. Такая дифференциация позволяет 
более эффективно структурировать процессуаль-
ную деятельность и обеспечивать рациональное 
распределение процессуальных ресурсов при под-
готовке административных дел к судебному разби-
рательству [12].

В рамках предварительного судебного заседа-
ния процессуальное законодательство устанав-
ливает комплексную систему прав и полномочий 
участников административного судопроизводства. 
Субъектный состав, включающий стороны, иных 
лиц, участвующих в деле, и их представителей, на-
деляется широким спектром процессуальных воз-
можностей, encompassing представление доказа-
тельств, заявление ходатайств и изложение аргу-
ментированной позиции по вопросам, возникаю-
щим в ходе заседания.

Процессуальная компетенция суда в предва-
рительном судебном заседании характеризуется 
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наличием триады ключевых полномочий по при-
нятию промежуточных процессуальных решений. 
Первым элементом выступает дискреционное пол-
номочие по темпоральной приостановке процес-
суального производства при верификации осно-
ваний, эксплицированных в статьях 190–191 КАС 
РФ. Вторым компонентом является юрисдикци-
онное правомочие по тотальной или парциальной 
терминации производства при констатации обсто-
ятельств, регламентированных статьей 194 КАС 
РФ. Третьим элементом выступает процессуаль-
ная прерогатива по оставлению административно-
го искового заявления без рассмотрения при иден-
тификации фактического состава, нормативно де-
терминированного в статье 197 КАС РФ.

Завершающим этапом предварительного су-
дебного заседания является комплексная оценка 
судом степени подготовленности административ-
ного дела к судебному разбирательству, осущест-
вляемая после исследования и разрешения всех 
вынесенных на предварительное судебное засе-
дание вопросов. Данное процессуальное решение 
имеет принципиальное значение для определения 
дальнейшего движения административного дела 
и обеспечения эффективности последующего су-
дебного разбирательства.

Процессуальная архитектоника административ-
ного судопроизводства предполагает формаль-
ную финализацию подготовительной стадии по-
средством генерации судебным органом процес-
суального акта в форме определения о детерми-
нации административного дела к судебному раз-
бирательству. Данный процессуальный документ 
характеризуется полиаспектностью содержания, 
инкорпорирующего множественность значимых 
процессуальных императивов. Указанный процес-
суальный акт эксплицирует верификацию завер-
шенности подготовительного этапа и констатиру-
ет процессуальную готовность административного 
дела к материально- правовому рассмотрению.

По результатам проведенного исследования 
можно сделать следующие ключевые выводы:

1. Подготовка дела к судебному разбиратель-
ству является обязательной и самостоятельной 
стадией административного судопроизводства, 
имеющей важное процессуальное значение для 
обеспечения правильного и своевременного рас-
смотрения административных дел.

2. Структурно стадия подготовки дела включает 
два основных этапа:
– совершение подготовительных процессуаль-

ных действий (ст. 135 КАС РФ);
– проведение предварительного судебного засе-

дания (ст. 138 КАС РФ).
3. Основными задачами подготовительной ста-

дии являются:
– квалификация правовой природы спорного 

правоотношения;
– определение юридически значимых обстоя-

тельств;
– формирование надлежащего состава участни-

ков процесса;

– создание условий для примирения сторон;
– содействие в сборе доказательств;
– обеспечение эффективного судебного разби-

рательства.
4. Выявлены проблемные аспекты правового 

регулирования, требующие законодательного ре-
шения:
– отсутствие единообразного подхода к вопросу 

обязательности аудиопротоколирования пред-
варительного судебного заседания;

– необходимость более четкой регламента-
ции применения информационных технологий 
на подготовительной стадии.
5. Предложенная в доктрине бинарная структу-

ра подготовительной стадии имеет не только тео-
ретическое значение, но и практический потенци-
ал для оптимизации административного судопро-
изводства.

Таким образом, институт подготовки дела к су-
дебному разбирательству играет системообразую-
щую роль в административном судопроизводстве, 
обеспечивая эффективность правосудия и реали-
зацию принципа процессуальной экономии. Даль-
нейшее совершенствование правового регули-
рования данной стадии должно быть направлено 
на устранение выявленных коллизий и пробелов 
в законодательстве.
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THE TASKS OF PREPARING A CASE FOR JUDICIAL 
PROCEEDINGS IN ADMINISTRATIVE COURT 
PROCEEDINGS

Morozova S. Y.
Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences

This article is dedicated to a comprehensive study of the preparatory 
stage of administrative court proceedings as a crucial procedural in-
stitution. The work analyzes in detail the theoretical foundations and 
practical aspects of the procedural regulation of this stage, including 
its structural organization, objectives, and implementation mecha-
nisms. The author pays special attention to the binary structure of 
the preparatory stage, which consists of the stage of preparatory ac-
tions regulated by Article 135 of the Administrative Procedure Code 
of the Russian Federation and the preliminary court session, the 
procedural content of which is defined by Article 138 of the Adminis-
trative Procedure Code of the Russian Federation.
Based on the conducted analysis, specific proposals are formulat-
ed for improving procedural legislation regarding the regulation of 

the use of modern technologies in administrative court proceedings. 
The work convincingly substantiates the key role of the preparatory 
stage in ensuring the effective and timely resolution of administrative 
cases. A significant scientific value is represented by the author’s 
approach to defining the procedural stage as a complex of proce-
dural actions and decisions unified by a common goal orientation.

Keywords: administrative court proceedings, preparatory stage, 
preliminary court session, procedural regulation, procedural actions, 
audio recording, procedural powers, reconciliation of parties, binary 
structure, procedural documents, legal certainty, judicial proceed-
ings.
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В статье рассмотрен генезис института принудительной ли-
цензии в разрезе его закрепления в первых патентных актах 
развитых юрисдикций и контексте взглядов доктрины западно- 
европейских стран на преодоление злоупотреблений патенто-
обладателями. Рассматривается также закрепление института 
в международно- правовых актах. На примере развития прину-
дительного лицензирования можно оценить то сопротивление, 
с которым институт вводился в правовое поле и оценить причи-
ны, обосновывающие позицию противников принудительного 
лицензирования, так и позицию его сторонников.

Ключевые слова: патентное право, принудительное лицензи-
рование, история патентного права, злоупотребление патент-
ными правами, лицензионный договор.

Принудительное лицензирование –  это недоо-
цененный, но крайне важный институт патентно-
го права. Институт принудительного лицензирова-
ния возник как механизм балансирования между 
интересами правообладателей и общественными 
потребностями в доступе к интеллектуальной соб-
ственности. Поскольку патентная монополия пред-
ставляет собой один из краеугольных камней все-
го регулирования рассматриваемой подотрасли, 
то механизм, которым эта монополия преодолева-
ется в интересах некоего конкурента, можно срав-
нить с ядерной бомбой. История развития прину-
дительного лицензирования, его генезис и причи-
ны по которой этот правовой механизм находится 
в своем нынешнем состоянии обуславливают не-
обходимость настоящего исследования.

Истоки института принудительного лицензиро-
вания в XIX веке связаны с развитием патентного 
права и необходимостью предотвращения злоупо-
треблений патентной монополией. Законотворцы 
на самых ранних этапах развития патентного пра-
ва осознали, что, предоставляя исключительное 
и неограниченное право использования, патентоо-
бладатели могли препятствовать технологическо-
му прогрессу и общественным интересам. В этот 
период промышленная революция привела к рез-
кому увеличению числа изобретений и патентов, 
что потребовало создания механизмов для регу-
лирования их использования.

Изучая первопричины включения в Парижскую 
конвенцию правил ст. 5 A о принудительных ли-
цензиях, В. В. Пирогова обнаруживает их во фран-
цузском патентном праве. Она пишет о том, что 
для предотвращения возможности использования 
технологий в иностранных государствах с одно-
временным отсутствием внутреннего использова-
ния, которое негативным образом может сказать-
ся на уровне технологического потенциала госу-
дарства во Французский патентный закон 1844 го-
да были включены соответствующие положения 
о принудительном лицензировании [5]. Иностран-
ные авторы также отмечают, что во Франции имел-
ся механизм по преодолению негативного влияния, 
который был вызван неиспользованием патента. 
Так, исследователь конца XIX в. Александр Вуд 
Рентон отмечает, что французское патентное за-
конодательство предусматривало не столько при-
нудительное лицнезирование, сколько аннулиро-
вание патента в том случае, если запатентованное 
изобретение не используется во Франции в тече-
ние двух лет с даты выдачи патента или если ис-
пользование прекращается на два последователь-
ных года, за исключением случаев, когда патентов-
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ладелец может предоставить уважительные причи-
ны своего бездействия, а равно если патентовла-
делец ввозит во Францию изделия, изготовленные 
за границей, аналогичные тем, которые защищены 
его патентом [11]. Паскуаль Д. Федерико также от-
мечал, что Французский патентный закон не знает 
принудительного лицензирования. За неисполь-
зование патента была предусмотрена именно ан-
нуляция патента в полном объеме, хотя как отме-
чал данный автор такие иски были с одной сторо-
ны крайне немногочисленны, а с другой стороны 
французские суды были не слишком строги в тре-
бованиях к тому, что считается «использованием». 
Хотя закон настаивает на реальном использовании 
(exploit), которое было истолковано как фактиче-
ское производство, использование одного спосо-
ба реализации, если патент охватывает несколь-
ко, изготовление машины, даже если она не была 
продана, а также выдача лицензии или получение 
медали на выставке были признаны достаточны-
ми для выполнения требований закона. Более того, 
даже после присоединения к Парижской конвенции 
в редакции Гаагских поправок, французское наци-
ональное законодательство не было скорректиро-
вано [10].

При принятии Парижской конвенции были от-
мечены разногласия относительно того, стоит ли 
вообще включать положения о принудительном ли-
цензировании в текст Конвенции. Предваритель-
ные обсуждения текста будущей конвенции нача-
лись задолго до ее принятия и если на Венском 
Конгрессе в 1873 г. идея принудительного лицен-
зирования активно обсуждалась, то на конгрессе 
1878 г. в Париже многие положения, достигнутые 
в Вене, были пересмотрены. По наиболее кон-
кретным пунктам, касающимся патентов, контраст 
между резолюциями, принятыми в Вене и Париже, 
был еще более ощутимым: обязательство пред-
варительной экспертизы исчезло в пользу тайно-
го уведомления; оговорка об эксплуатации была 
сохранена; принцип принудительных лицензий 
был отвергнут. Указанное, по мнению Г. Гальвез- 
Бехара свидетельствует о том, что в основу Па-
рижской конвенции изначально легла французская 
концепция патентования [8].

Указанная дискуссия о сущности принуди-
тельного лицензирования была хорошо известна 
в науке. Великий русский цивилист, посвятивший 
свою работу патентному праву, А. А. Пиленко пи-
сал о том, что принудительная лицензия представ-
ляет собой один из видов лицензий «по названию, 
а не по юридическому содержанию». Понятие при-
нудительных лицензий он воспроизводил по не-
мецкому автору Л. Мюнка, и под ними разумеет 
такие лицензии: которые выдаются патентодержа-
телем потому, что он должен так поступить в силу 
специальных велений закона. Согласно А. А, Пи-
ленко институт принуждения к выдаче лицензий 
(Lizenzzwang) имеет, очевидно, самостоятельное 
место в системе патентного права: не в отделе 
о правах патентодержателя, а в отделе об обязан-
ностях его. Лицензия же, выданная патентодер-

жателем вследствие того, что закон понуждал его 
к выдаче таковой (Zwanglizenz), по содержанию 
своему ничем не отличается от всякой другой, до-
бровольной лицензии [4].

При принятии немецкого Имперского патент-
ного закона 1877 г. отмечалась дискуссия о необ-
ходимости включения понуждения к лицензиро-
ванию. С одной стороны, ученые отмечали, что 
принудительное лицензирование представляет 
собой косвенное аннулирование патента, что не-
допустимо. Другие же авторы полагали, что при-
нудительное лицензирование или лицензионное 
обязательство, безусловно, является посягатель-
ством на право изобретателя, но оно настолько 
необходимо, что его нельзя обойти по причине 
необходимости заботы о национальной промыш-
ленности, которая развивается так быстро и стре-
мительно, что монополизация изобретений и зло-
употребление патентным правом подвергают 
важные отрасли промышленности большой опас-
ности и вреду. Еще одной причиной необходимо-
сти введения принудительного лицензирования 
назывался протекционизм немецкой экономики, 
которые опасались того, что в ближайшее время 
они будут заполнены массой американских, бри-
танских и французских патентов, которые будут 
использовать свои изобретения через их экспорт, 
но не через развитие немецкого производства. 
Оппонировали тому авторы, которые указывали 
на трудности в расчете лицензионного вознаграж-
дения. Полтора века назад немецкие ученые за-
давали вопросы, однозначные ответы на которые 
до сих пор не даны: «по какому критерию должен 
устанавливаться лицензионный сбор? По чистой 
прибыли? Или по затратам, которые понес изо-
бретатель? Должен ли, кроме того, мелкий произ-
водитель платить ту же лицензионную плату, что 
и крупный?». Несмотря на разногласия, имевшие 
место в редакционной комиссии, положения о при-
нудительном лицензировании вошли в немецкий 
патентный закон 1877 года [9].

В принятом в 1870 Патентном законе США 
не было никакого регулирования по вопросам вы-
дачи принудительных лицензий. Более того, пола-
галось, что подобное ограничение прав патенто-
обладателя не совместимо с фундаментальными 
ценностями правовой системы США. Конгресмен 
Олдфилд в 1912 году на слушаниях в Сенате со-
крушался, что почти во всех странах, кроме Со-
единенных Штатов, существуют положения зако-
на, требующие работы над запатентованным изо-
бретением, а в случае неспособности адекватно 
работать над изобретением изобретения, патент 
должен быть либо аннулирован, либо его владе-
лец должен должен предоставить лицензию дру-
гим лицам на производство, использование и про-
дажу этого изобретения [7].

Законодательство Соединенных Штатов 
о принудительном лицензировании проистека-
ет не из гражданско- правового регулирования, 
но из антимонопольного. Это регулирование ба-
зировалось в первую очередь на Законе Шермана 
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1890 г., усовершенствованный Законом Клейтона. 
В условиях отсутствия института принудительных 
лицензий в патентном праве в антитрестовское за-
конодательство были введены нормы, направлен-
ные на предотвращение использования изобрете-
ний, которое ведет к монополизации позиции пра-
вообладателя на рынке. Эти правила действуют 
в ином режиме, нежели принудительные лицензии. 
Значительную роль в развитии антимонопольного 
регулирования по вопроса предоставления прину-
дительных лицензий в США имеет судебная прак-
тика. Именно судебным прецедентом была под-
тверждена позиция, что ни полное неиспользо-
вание изобретений, ни отказ в выдаче лицензии 
не могут вести к принудительному лицензирова-
нию, поскольку последнее само по себе может су-
зить исключительные патентные права (Continental 
Paper Bag v. Eastern Paper Bag, 1908 г.), поскольку 
у правообладателя как и у собственника есть все 
основания использовать или не использовать свое 
имущества, без указания причин. В. В. Пирогова 
в последующем указывает, что судебная практи-
ка лишь ужесточала вопросы о выдаче принуди-
тельных лицензий. Так со ссылкой на дело Hartford- 
Empire v. United States она отмечает, что судебная 
практика Верховного суда приняла позицию о том, 
что на патентовладельца со стороны обществен-
ности не могут быть возложены какие-либо обя-
зательства по ограничению свободы использова-
ния изобретения. У него нет обязательств ни по ис-
пользованию патента, ни по распоряжению ис-
ключительными правами, включая обязательства 
по выдаче лицензий. Если им будет принято ре-
шение о сохранении своего изобретения в тайне, 
то новшество станет доступным для общественно-
сти по истечении действия патента. [6].

Таким образом, история разрешения вопроса 
о целесообразности выдачи принудительных ли-
цензий уже к моменту принятия Парижской кон-
венции была достаточно глубокой. Тем не менее 
Парижская конвенция была дополнена положени-
ями о принудительном лицензировании значитель-
но позже: правила были включены в Парижскую 
конвенцию на конференции в Гааге в 1925 году, 
а в последующем расширены во время Лондон-
ской конференции 1934 года и Лиссабонской кон-
ференции 1958 года в пользу расширения право-
мочий патентообладателя за счет дополнения ста-
тьи 5 А Конвенции тем, что правило о неисключи-
тельном характере принудительной лицензии и не-
возможности предоставления сублицензии без пе-
редачи предприятия. Именно те основы, что были 
заложены тогда в регулирование принудительных 
лицензий сохранены в большинстве правопоряд-
ков и сейчас: выдача принудительных лицензий, 
как механизм преодоления для предотвращения 
злоупотреблений, которые могут возникнуть в ре-
зультате осуществления исключительного права, 
предоставляемого патентом, например, в случае 
неиспользования изобретения достаточно дли-
тельного относительно общего срока защиты пра-
ва, не менее 3 лет со дня выдачи патента; неисклю-

чительный характер лицензии и невозможность ее 
свободной передачи третьим лицам, если только 
не в составе своего предприятия[1].

Следующей крупной вехой в историческом ста-
новлении принудительного лицензирования по-
служило установление норм о нем в Соглашении 
по торговым аспектам прав интеллектуальной соб-
ственности (ТРИПС) и Дохийском протоколе к не-
му, которые произошли на рубеже 20 и 21 веков. 
Если изначально статья 31 Соглашения ТРИПС 
устанавливала крайне рамочные основания для 
предоставления принудительного лицензирова-
ния: невозможность использовать зависимый па-
тент (усовершенствование) и антиконкурентные 
практики правообладателя, то Дохийским прото-
колом статья 31 Соглашения была существенным 
образом дополнена [2]. Многие авторы восприни-
мают указанное развитие института принудитель-
ных лицензий, как позитивное, Поскольку с опорой 
на указанную нормативную базу в 2001–2007 гг. 
принудительные лицензии предоставлялись в 52 
развивающихся и наименее развитых странах, 
которые опирались на положения Дохийской де-
кларации и решение Генерального совета ВТО [3]. 
Однако полагается, что международное правовое 
регулирование еще будет развиваться и реагиро-
вать на те вызовы, что будут возникать как перед 
конкретными государствами, так и перед междуна-
родным сообществом в целом.

Таким образом, институт принудительного ли-
цензирования был зафиксирован не во всех пер-
вых патентных законах развитых юрисдикций, 
а отдельные державы и вовсе сопротивлялись его 
появлению, как посягающего на права патентооб-
ладателей. Концепция принудительного лицензи-
рования возникла и развивалась в разрезе обя-
занности патентообладателя использовать свое 
изобретение, а неиспользование оного должно 
было иметь какую-либо санкцию. Если француз-
ская модель пошла по пути аннулирования па-
тента при полном его неиспользовании, то можно 
сказать, что именно немецкая модель регулиро-
вания, выраженная в возможности предъявления 
к пассивному правообладателю требования о вы-
даче лицензии, была воспринята в международно- 
правовом регулировании. Потребность в институ-
те, который с одной стороны помог бы преодоле-
вать злоупотребления правообладателя, с другой 
стороны не лишать его имущества, выразилась 
в том, что большинство юрисдикций присоедини-
лись к Парижской конвенции. История развития 
института принудительной лицензии не останав-
ливается на достигнутых в Парижской конвенции 
успехах, и последовательная ее эволюция просле-
живается в Соглашении ТРИПС в редакции Дохий-
ского протокола.
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В статье рассматриваются проблемы определения правового 
статуса и особенности налогообложения децентрализован-
ных автономных организаций (ДАО) в странах прецедентного 
права: Соединенных Штатах Америки и Великобритании. 
В условиях быстрого развития технологий блокчейн и крипто-
валют, правовые рамки для ДАО остаются неопределенны-
ми, сопряженными с рядом правовых вызовов и коллизий. 
Прецедентный характер американской правовой системы 
предопределяет возможность адаптации существующих 
организационно- правовых форм к специфике ДАО путем су-
дебного и административного толкования. В то же время, дей-
ствующее законодательство и судебная практика Великобри-
тании не дают однозначного ответа на вопрос о допустимых 
организационно- правовых формах децентрализованных авто-
номных организаций. Далее в статье акцентируется внимание 
на налогообложении децентрализованных автономных органи-
заций в обеих странах. В частности, обсуждаются налоговые 
последствия для участников при распределении прибыли, про-
даже токенов и использовании криптовалюты в транзакциях. 
Отсутствие четких критериев классификации децентрализо-
ванных автономных организаций для целей налогообложения, 
а также несовершенство существующих налоговых режимов 
создают предпосылки для возникновения налоговых рисков 
и злоупотреблений. В заключении отмечается, что ни амери-
канский, ни британский правопорядок на сегодняшний день 
не предлагают комплексного решения проблемы правово-
го статуса ДАО. Действующие нормы налогового законода-
тельства, как США, так и Великобритании еще не полностью 
адаптированы к особенностям функционирования ДАО.

Ключевые слова: технологии блокчейн, смарт- контракты, 
криптовалюта; токены, правовой статус и налогообложение 
децентрализованных автономных обществ (DAO), танзакции, 
«сквозные» налоговые образования.

Феномен децентрализованных автономных ор-
ганизаций (ДАО) представляет собой уникальный 
вызов для традиционных правовых систем, в том 
числе для юрисдикции Соединенных Штатов Аме-
рики и Великобритании. Фундаментальной про-
блемой выступает определение правовой приро-
ды ДАО. В США и Великобритании регулирование 
ДАО находится в стадии развития, но уже суще-
ствуют законы и руководства, которые могут при-
меняться к их деятельности. Концептуальная но-
визна ДАО обусловлена их функционированием 
на базе технологии блокчейн и смарт- контрактов, 
что предопределяет необходимость адаптации су-
ществующих правовых норм и доктрин [8, с. 648] 
(рис. 1).

Рис. 1. Управление (менеджмент) ДАО

Составлено автором

Правовой статус децентрализованных 
автономных организаций в США

В настоящее время только четыре штата США –  
Вермонт, Вайоминг, Теннесси и Юта –  признают 
ДАО в качестве юридических лиц. Вайоминг, на-
пример, принял специальный закон, признающий 
ДАО как юридические лица (Wyoming DAO Law, 
2021). Хотя Делавэр и Колорадо не признают ДАО 
в качестве юридических лиц, корпоративные за-
коны этих штатов совместимы с регистрацией их 
как компаний с ограниченной ответственностью 
или эквивалентных компаниям с ограниченной от-
ветственностью.

Американская правовая доктрина опериру-
ет понятиями юридического лица, товарищества, 
траста, однако ни одна из этих категорий не отра-
жает в полной мере сущность ДАО [10, c. 683]. Их 
децентрализованная структура управления, авто-
номность принятия решений и отсутствие форма-
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лизованного членства бросают вызов устоявшим-
ся правовым конструкциям.

Предлагаемые подходы варьируются от призна-
ния ДАО новой организационно- правовой формой 
до их приравнивания к существующим корпоратив-
ным или договорным конструкциям. Однако кон-
сенсус пока не достигнут. Ключевым теоретиче-
ским вопросом для США кажется в определении 
пределов правосубъектности ДАО. Традиционные 
критерии наличия обособленного имущества, са-
мостоятельной ответственности и возможности 
выступать в гражданском обороте от собственно-
го имени не всегда применимы к ДАО в силу их 
технологической специфики [15, c. 492]. Это по-
рождает проблему распределения прав и обязан-
ностей между участниками ДАО, а также вопро-
сы об объеме их потенциальной ответственно-
сти. Глобальный и децентрализованный характер 
блокчейн- технологий предопределяет сложности 
в определении применимого права и юрисдикции 
для разрешения споров [5, c. 77]. Существующие 
коллизионные привязки, основанные на критериях 
инкорпорации, местонахождения или осуществле-
ния основной деятельности, не всегда эффектив-
ны в контексте ДАО [4, c. 168].

Недавнее дело в США (CFTC v. Ooki DAO) [18] 
продемонстрировало готовность регулирующих ор-
ганов рассматривать ДАО в качестве «некорпора-
тивных ассоциаций» в соответствии с положениями 
Закона о товарной бирже (CEA). Данный прецедент 
важен для определения правового статуса ДАО 
и потенциальной ответственности их участников 
за нарушение нормативных требований. Решение 
суда подтвердило, что децентрализованная при-
рода ДАО не является препятствием для примене-
ния в их отношении установленных правовых норм 
и стандартов. Кроме того, дело поднимает вопросы 
о юрисдикции и применимости законодательства 
к организациям, функционирующим в глобальном 
и децентрализованном пространстве.

Несмотря на то, что ДАО представляют собой 
инновационную децентрализованную модель ве-
дения бизнеса и инвестирования, для многих орга-
низаций такого типа остается актуальным вопрос 
создания обособленного юридического лица или 
«внешней оболочки» для осуществления офчейн- 
активности, управления казначейством и защи-
ты членов от личной ответственности по обяза-
тельствам ДАО. В частности, теоретиками рас-
сматриваются варианты регистрации в юрисдик-
циях, предлагающих благоприятное регулирова-
ние для ДАО, или использование существующих 
организационно- правовых форм для достижения 
аналогичных целей [1, 36].

ДАО в юрисдикции США демонстрируют значи-
тельную вариативность правовых форм, обуслов-
ленную гибкостью прецедентной системы и разви-
тостью корпоративного законодательства. Анализ 
правоприменительной практики позволяет выде-
лить несколько доминирующих подходов к опре-
делению организационно- правового статуса ДАО. 
Одним из распространенных вариантов является 

регистрация ДАО в форме товарищества с огра-
ниченной ответственностью (LLC) [7, c. 405]. Дан-
ный подход обеспечивает гибкость управления, 
ограниченную ответственность участников и воз-
можность выбора налогового режима. Примерами 
успешной имплементации этой модели являются 
такие ДАО, как dOrg LLC и MetaCartel Ventures LLC, 
демонстрирующие эффективность адаптации тра-
диционных корпоративных форм к специфике де-
централизованного управления.

Альтернативным вариантом структурирования 
ДАО в США выступает некоммерческая организа-
ция, позволяющая акцентировать общественно- 
полезный характер деятельности и получить соот-
ветствующие налоговые льготы. Ряд ДАО, ориен-
тированных на благотворительные и социальные 
проекты, успешно зарегистрированы в форме не-
коммерческих корпораций в соответствии с за-
конодательством штата Делавэр, что свидетель-
ствует о перспективности данного направления. 
Некоммерческий статус обеспечивает ДАО до-
полнительную легитимность и способствует при-
влечению ресурсов для реализации общественно- 
значимых инициатив.

Отдельного внимания заслуживает практика 
применения правовых конструкций американских 
траста в качестве организационно- правовой ДАО, 
например, Wyoming DAO LLC, созданный в 2021 г. 
и использующий инновационную комбинацию тра-
стовых отношений и общества с ограниченной от-
ветственностью. Данная гибридная модель при-
звана обеспечить максимальную защиту интере-
сов участников ДАО и полное соответствие норма-
тивным требованиям, а также обеспечить эффек-
тивное управление активами.

Специфической формой ДАО, получившей за-
конодательное закрепление в отдельных штатах 
США, является децентрализованная некорпора-
тивная некоммерческая ассоциация (DUNA). Дан-
ная модель, впервые введенная в штате Вайоминг 
в 2024 году, представляет собой инновационный 
подход к организационно- правовой форме ДАО, 
специально разработанный с учетом технологии 
блокчейн. DUNA характеризуется наличием от-
дельной правосубъектности, возможностью вла-
дения имуществом от своего имени, бессрочным 
характером деятельности и упрощенным порядком 
передачи членских прав. По мнению американско-
го криптосообщества, данная организационно- 
правовая форма способна большую степень соот-
ветствия их технологической специфике (рис. 2).

В практике США встречаются и иные 
организационно- правовые формы ДАО, включая 
простое товарищество, корпорацию и децентра-
лизованную организацию с ограниченной ответ-
ственностью (LLD). Каждая из данных форм имеет 
свои особенности и преимущества, определяющие 
целесообразность их использования в конкретных 
обстоятельствах. Выбор оптимальной модели за-
висит от целей и масштабов деятельности ДАО, 
состава участников, характера взаимоотношений 
между ними и иных значимых факторов.
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Соцально-
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некоммерческие 

 
 Marshall Islands 
Non-Profit LLC 

 
 Cayman Islands 

Foundation 

Рис. 2. Примеры ДАО разных организационно- 
правовых формы

Процесс правового закрепления ДАО в США 
сопряжен с рядом вызовов и коллизий. Значимым 
прецедентом в сфере правового регулирования 
ДАО стало дело SEC v. Slock.it (2017), в рамках 
которого Комиссия по ценным бумагам и биржам 
США (SEC) квалифицировала токены ДАО «The 
DAO» как незарегистрированные ценные бумаги 
[12]. Данное решение продемонстрировало готов-
ность регуляторов применять существующее за-
конодательство о ценных бумагах к новым техно-
логическим феноменам, а также обозначило не-
обходимость более четкого нормативного регули-
рования.

Налогообложение децентрализованных 
автономных организаций в США

США характеризуются комплексной системой 
налогообложения, включающей федеральный, ре-
гиональный и местный уровни. На федеральном 
уровне основными видами налогов выступают по-
доходный налог с физических лиц, налог на при-
быль корпораций, налоги на фонд заработной пла-
ты (социальное обеспечение и медицинское стра-

хование), акцизы и налоги на наследство и даре-
ние. Штаты и муниципалитеты также устанавлива-
ют собственные налоги, такие как налог с продаж, 
налог на имущество и местные подоходные налоги, 
что создает сложную среду, в которой функциони-
руют различные субъекты экономической деятель-
ности, включая ДАО.

Таким образом, если ДАО зарегистрирована 
как корпорация, она облагается федеральным 
корпоративным налогом (Corporate Income Tax) 
по ставке 21%. Как партнерство или LLC, доходы 
распределяются между участниками и облагают-
ся налогом на уровне физических лиц. Участники 
ДАО, получающие доход (например, вознагражде-
ния в криптовалюте), обязаны декларировать его 
как обычный доход. Ставки подоходного налога ва-
рьируются от 10% до 37% в зависимости от уров-
ня дохода. Вознаграждение участников может рас-
сматриваться как заработная плата и облагаться 
соответствующими налогами (Social Security Tax, 
Medicare Tax).

Продажа токенов или криптовалюты с прибы-
лью может облагаться как доход или прирост капи-
тала. Ставки налога на прирост капитала состав-
ляют 0%, 15% или 20% в зависимости от уровня 
дохода и срока владения активом (краткосрочный 
или долгосрочный). Так, прямые выплаты в крипто-
валюте, осуществляемые ДАО в пользу физиче-
ских или юридических лиц в обмен на товары или 
услуги, подлежат обложению подоходным налогом 
в соответствии с общими правилами налогообло-
жения дохода. Аналогичным образом, прибыль 
от продажи токенов управления ДАО облагает-
ся налогом на прирост капитала в порядке, пред-
усмотренном для операций с криптоактивами [20] 
( табл. 1).

Таблица 1. Ставки долгосрочного налога на прирост капитала за 2025 налоговый год

Налоговая став-
ка / Tax Rate

Одинокие граж-
дане / Single

Глава хозяйства / 
Head of Household

Супруги, декларирующие совместно / 
Married filing jointly

Супруги, декларирующие 
раздельно / Married filing sep-

arately

0% До $48,350 До $64,750 До $96,700 До $48,350

15% $48,351 –  
$533,400

$64,751 –  
$566,700

$96,701 –  $600,050 $48,351 –  $300,000

20% $533,400+ $566,700+ $600,050+ $300,000

Если токены ДАО классифицируются как цен-
ные бумаги, они подпадают под регулирование Ко-
миссии по ценным бумагам и биржам (SEC). В та-
ком случае, основным законом к применению явля-
ется Закон о ценных бумагах 1933 года (Securities 
Act of 1933).

Служба внутренних доходов США (IRS) до сих пор 
не выработала четких критериев классификации ДАО 
для целей налогообложения [13, 933]. Отсутствие 
унифицированных подходов приводит к применению 
различных налоговых режимов (партнерства, корпо-
рации, траста) к сходным по своей природе ДАО, что 
свидетельствует о фрагментарности и неоднородно-
сти существующей регулятивной парадигмы.

Несмотря на отсутствие прямого законодатель-
ного регулирования, существуют веские доктри-
нальные аргументы в пользу признания ДАО само-
стоятельными налогоплательщиками по аналогии 
с товариществами и иными формами коллектив-
ной экономической деятельности. Данный подход 
основывается на фактическом соответствии ДАО 
критериям налогооблагаемого субъекта, включая 
наличие объединения участников, преследующих 
общую цель извлечения прибыли, и распределе-
ние полученного дохода между ним: адаптация ре-
жима «сквозных» налоговых образований (pass-
through entities), предполагающего уплату налогов 
на уровне участников, а не самой организации. 
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Данная модель, характерная для товариществ 
и S-корпораций, потенциально применима к ДАО 
при условии определения порядка идентификации 

участников и распределения между ними налого-
вых обязательств пропорционально их доле в при-
были организации (табл. 2).

Таблица 2. «Сквозноe» налогообложение ДАО в США

Отечественная корпорация / Do-
mestic corporation

Иностранная корпорация / Foreign cor-
poration

Партнерства / Partner-
ship

Налог на уровне организа-
ции /
Entity- level tax

Да Если ведет торговлю и деятельность 
в США

Если ведет торговлю 
и деятельность в США 
и имеет иностранных 
партнеров

«Сквозное» налогообложе-
ние для налогоплательщиков 
США / Pass-through tax for US 
taxpayers

Нет Если является пассивной иностранной 
инвестиционной компанией (PFIC) или 
контролируемой иностранной корпора-
цией (CFC) с 10% акционеров США

Да

«Сквозное» налогообложе-
ние для иностранцев / Pass-
through tax for foreigners

Да Нет Если ведет торговлю 
и деятельность в США

Важным фактором, определяющим направле-
ния эволюции налогового режима ДАО в США, вы-
ступают законодательные инициативы отдельных 
штатов по созданию специальных организационно- 
правовых форм, адаптированных к особенностям 
децентрализованных организаций. Так, в Вайо-
минг, Теннесси и Республику Маршалловы Остро-
ва, введены конструкции DAO LLC, предоставляю-
щие ДАО возможность приобретения правосубъ-
ектности, ограничения ответственности участни-
ков и доступа к банковским услугам. Дальнейшее 
развитие данных правовых форм способно создать 
основу для выработки единообразных подходов 
к налогообложению ДАО на федеральном уровне.

Проведенный анализ позволяет выявить ряд 
фундаментальных проблем для США, требующих 
комплексного доктринального осмысления и нор-
мативного разрешения:
1. Отсутствие унифицированного подхода 

к определению правовой природы ДАО в аме-
риканской правовой системе. Несмотря на на-
личие множественных доктринальных интер-
претаций, варьирующихся от признания ДАО 
самостоятельной организационно- правовой 
формой до их приравнивания к традиционным 
корпоративным и договорным конструкциям, 
консенсус относительно оптимальной модели 
классификации ДАО до сих пор не достигнут 
[3, c. 4].

2. Трудности в определении пределов правосубъ-
ектности ДАО. Децентрализованный характер 
управления, автономность принятия реше-
ний и отсутствие формализованного членства 
в ДАО бросают вызов устоявшимся критериям 
наделения организаций правами и обязанно-
стями [6, c. 557]. Возникают вопросы относи-
тельно возможности ДАО выступать в граж-
данском обороте США от собственного имени, 
распределения ответственности между участ-
никами, а также применимости традиционных 
механизмов судебной защиты. Гибкость пре-
цедентной системы права позволяет экспери-

ментировать с различными организационно- 
правовыми формами, такими как товарище-
ства с ограниченной ответственностью, неком-
мерческие организации и трасты [9, c. 1573]. 
Однако отсутствие единого нормативного 
стандарта и четких критериев классификации 
ДАО порождает правовую неопределенность.

3. Коллизионно- правовые аспекты деятельно-
сти ДАО. Глобальная и децентрализованная 
природа блокчейн- технологий обусловливает 
сложности в определении применимого права 
и юрисдикции для разрешения споров с учас-
тием ДАО [2], определении пределов право-
субъектности ДАО, обеспечении эффективно-
го налогового регулирования и защите прав 
участников [16, 357]. Существующие коллизи-
онные привязки США, основанные на критери-
ях инкорпорации, местонахождения или осу-
ществления основной деятельности, не всегда 
эффективны в контексте ДАО.

4. Отсутствие эффективного налогового регу-
лирования ДАО. Отсутствие четких критериев 
классификации ДАО для целей налогообложе-
ния США, а также несовершенство существую-
щих налоговых режимов применительно к осо-
бенностям функционирования ДАО создают 
предпосылки для возникновения налоговых 
рисков и злоупотреблений.

Опыт штата Вайоминг по созданию отдельной 
организационно- правовой формы DAO LLC сви-
детельствует о перспективности данного направ-
ления и может быть распространен на федераль-
ный уровень. При этом ключевое значение будет 
иметь обеспечение адаптивности правового регу-
лирования, позволяющего учитывать динамичный 
характер развития технологии блокчейн и смарт- 
контрактов.

Таким образом, правовое регулирование ДАО 
в США находится в стадии активного формирова-
ния и характеризуется комплексностью и многоа-
спектностью. Дальнейшее развитие американской 
модели регулирования ДАО будет определяться 
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способностью правовой системы адаптироваться 
к технологическим инновациям и обеспечить ба-
ланс между частными и публичными интереса-
ми. Только путем междисциплинарного взаимо-
действия, критического осмысления зарубежного 
опыта и выработки гибких нормативных решений 
возможно создание эффективной правовой среды 
для функционирования ДАО в юрисдикции США.

Правовой статус децентрализованных 
автономных организаций в Великобритании

В Великобритании на данный момент отсутствует 
специальное законодательство, регламентирующее 
деятельность децентрализованных автономных ор-
ганизаций (ДАО) [19]. Тем не менее, существует ряд 
корпоративных и некорпоративных организационно- 
правовых форм, потенциально применимых к струк-
турированию ДАО. Ключевой вопрос заключается 
в том, насколько данные формы совместимы с ос-
новополагающими принципами функционирования 
ДАО, такими как децентрализованное управление 
и прозрачность деятельности на базе технологии 
блокчейн. Однако деятельность DAO может подпа-
дать под существующие законы и налоговые прави-
ла в зависимости от ее деятельности и структуры.

Так, ДАО может быть зарегистрирована как 
компания, партнерство или в качестве другой 
организационно- правовой формы в зависимости 
от ее целей и деятельности. Если ДАО не зареги-
стрирована как юридическое лицо, ее участники 
могут нести личную ответственность по обязатель-
ствам. Закон о компаниях (Companies Act 2006) ре-
гулирует создание и деятельность компаний, ко-
торые могут быть использованы для регистрации 
ДАО как юридического лица. Если ДАО функцио-
нирует как неформальное партнерство, то приме-
ним Закон о партнерствах (Partnership Act 1890).

Аналитический обзор существующих 
организационно- правовых форм в контексте ДАО 
позволяет выделить следующие модели.

Компании с ограниченной ответственностью (limited 
companies)

Компании как с ограниченной ответственностью 
участников (limited by shares), так и компании, обяза-
тельства которых ограничены гарантиями участни-
ков (limited by guarantee), могут быть использованы 
для создания ДАО [10, c. 687]. Ключевое преиму-
щество данной модели –  наличие статуса само-
стоятельного юридического лица и ограниченная 
ответственность участников. Однако обязательные 
требования к структуре управления компанией (на-
личие директоров) и раскрытию информации о бе-
нефициарах входят в противоречие с децентрали-
зованной и анонимной природой многих ДАО.

Партнерства с ограниченной ответственностью (limited 
liability partnerships, LLP)

LLP сочетают гибкость управления, свой ственную 
партнерствам, с ограниченной ответственностью 
участников [17]. Соглашение о партнерстве может 

предусматривать механизмы децентрализованного 
управления, близкие к модели ДАО. Но законода-
тельство требует регистрации и раскрытия инфор-
мации обо всех партнерах, что может быть непри-
емлемо для некоторых ДАО.

Некоммерческие ассоциации (unincorporated associations)

Данная форма предполагает объединение лиц для 
достижения некоммерческих целей без образо-
вания юридического лица. Этим объясняется ее 
привлекательность для ДАО, не ориентированных 
на извлечение прибыли. Ассоциация может функ-
ционировать на основе согласованных участника-
ми правил, в том числе предусматривающих де-
централизованное управление. При этом ассоциа-
ция не обладает статусом юридического лица, а ее 
участники несут неограниченную ответственность 
по обязательствам.

Целевые трасты (purpose trusts) и фонды (foundations)

Офшорные юрисдикции, такие как Гернси и Кайма-
новы острова, предлагают гибкие формы трастов 
и фондов, которые могут использоваться в струк-
турировании ДАО [15, c. 491]. Управление активами 
траста или фонда может осуществляться в соответ-
ствии с заранее установленными в смарт- контракте 
правилами. Бенефициары (например, держатели 
токенов ДАО) могут оставаться анонимными. Од-
нако создание подобных структур в английском 
праве затруднено в силу ограничений доктрины 
траста и отсутствия возможности учреждения фон-
дов. С одной стороны, существующие корпоратив-
ные и партнерские модели предоставляют опреде-
ленные возможности для структурирования ДАО 
и ограничения ответственности участников. С дру-
гой, императивные нормы о раскрытии информации 
и централизованном управлении плохо согласуются 
с децентрализованной природой ДАО.

Некоммерческие ассоциации и офшорные тра-
сты/фонды в большей степени учитывают особен-
ности ДАО, но не решают проблему ограниченной 
ответственности участников. Компромиссным ва-
риантом могут служить гибридные структуры, со-
четающие элементы ДАО и традиционных органи-
зационных форм. Однако здесь остаются откры-
тыми вопросы статуса ДАО как самостоятельной 
единицы и распределения ответственности между 
юридическим лицом (трастом) и децентрализован-
ным сообществом.

Налогообложение автономных организаций 
в Великобритании

Квалификация доходов ДАО, и как следствие, осо-
бенности их налогообложения, вызывает затруд-
нения у британского криптосообщества. Руковод-
ство HMRC по налогообложению криптоактивов 
(Cryptoassets Manual) описывает, как криптовалюты 
и токены облагаются налогом в зависимости от их 
использования. Эмиссия и распределение токенов 
могут рассматриваться как доход или прирост капи-
тала. Так, выпуск токенов, управление активами как 
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предоставление финансовых услуг подлежит регу-
лированию Законом о финансовых услугах и рынках 
(Financial Services and Markets Act 2000).

Полученная в Великобритании прибыль от ком-
мерческой деятельности подлежит обложению 
корпоративным налогом (Corporation Tax) в по-
рядке применения Закона о корпоративном нало-
ге (Corporation Tax Act 2009, 2010), который также 
регулирует налогообложение прибыли компаний, 
включая потенциальные обязательства ДАО, ес-
ли они зарегистрированы как юридические лица. 
К физическим лицам, получающим доход от уча-
стия в ДАО (например, вознаграждения в крипто-
валюте) применяется Закон о подоходном налоге 
(Income Tax Act 2007) (табл. 3).

Таблица 3. Диапазоны подоходного налога

Налоговая 
ставка / Tax 

Rate

Налогооблагае-
мый доход / Tax-

able Income

Диапазон / Band

0% Up to £12,570 Индивидуальная льгота / Per-
sonal Allowance

20% £12,571 –  
£50,270

Базовая ставка / Basic Rate

40% £50,271 –  
£125,140

Повышенная ставка / Higher 
Rate

45% £125,140+ Дополнительная ставка /Ad-
ditional Rate

По смыслу Закона о налоге на добавленную сто-
имость (Value Added Tax Act 1994), если ДАО пре-
доставляет товары или услуги, которые подлежат 
обложению налогом на добавленную стоимость 
(НДС), она должна зарегистрироваться для упла-
ты НДС при превышении порога (£85,000 на 2023 
год). Стандартная ставка НДС в Великобритании 
составляет 20% НДС (VAT)

Закон о налоге на прирост капитала (Taxation of 
Chargeable Gains Act 1992) предусматривает налог 
на прирост капитала (Capital Gains Tax) в случае 
продажи участниками активов, включая крипто-
валюты или токены, с прибылью. Для физических 
лиц ставки налога на прирост капитала составля-
ют 10% или 20% в зависимости от уровня дохода.

Если ДАО работает на международном уровне, 
могут применяться Правила трансфертного ценоо-
бразования (Transfer Pricing Rules) и Законодатель-
ство о налогообложении международных опера-
ций (Taxation (International and Other Provisions) Act 
2010).

Отсутствие специального регулирования ДАО 
порождает неопределенность для британских на-
логоплательщиков [5, c. 72]. Ключевые проблемы 
связаны с идентификацией налогоплательщика, 
определением налоговой юрисдикции и квалифи-
кацией доходов, возникающих в ходе деятельности 
ДАО и распределяемых между участниками.

Вопрос идентификации налогоплательщика 
упирается в проблему правовой природы ДАО. Ес-

ли рассматривать ДАО как набор смарт- контрактов, 
а не самостоятельную организацию, то возникает 
вопрос: кто должен уплачивать налоги –  смарт- 
контракт, разработчики, держатели токенов? Ес-
ли ДАО –  самостоятельный субъект налогообложе-
ния (по аналогии с компанией или партнерством), 
то необходимо определить критерии резидентства. 
Традиционные понятия места регистрации, центра 
управления, основной деятельности малопримени-
мы к ДАО, функционирующим на базе блокчейн 
и не имеющим централизованных органов управ-
ления. Локализация ДАО в налоговых целях –  се-
рьезный вызов для действующей системы.

Анализ публикаций Службы по налогам и тамо-
женным пошлинам (HMRC) Великобритании пока-
зывает:
1. Передача активов в казначейство ДАО в обмен 

на токены по общему правилу будет облагать-
ся НДС Великобритании как реализация услуг 
[4, c. 179]. Исключение составляют случаи, ког-
да встречное предоставление со стороны ДАО 
отсутствует или носит минимальный характер 
(по аналогии с безвозмездной передачей акти-
вов).

2. Распределение ДАО токенов в пользу участни-
ков, вносящих существенный вклад в функци-
онирование ДАО (разработчиков, валидаторов 
и т.п.) может рассматриваться как вознаграж-
дение за услуги и облагаться подоходным на-
логом и социальными взносами. Для держа-
телей токенов, не участвующих активно в де-
ятельности ДАО, полученные токены скорее 
будут представлять собой инвестиционный до-
ход, облагаемый налогом на прирост капитала 
при их последующей реализации.

3. Прирост стоимости криптоактивов, находя-
щихся в казначействе ДАО, облагается нало-
гом на прирост капитала при их реализации [7, 
c. 408]. Если криптоактивы используются для 
обычной коммерческой деятельности ДАО, 
то доходы и расходы от операций с ними могут 
учитываться при расчете налога на прибыль 
(в случае, если ДАО создано в форме компа-
нии).

Такие подходы –  попытка применения действу-
ющих налоговых норм к ДАО по аналогии. Однако 
специфика ДАО не всегда позволяет провести чет-
кие параллели с традиционными формами веде-
ния бизнеса и инвестирования. Это создает высо-
кие налоговые риски как для самих ДАО, так и для 
их участников. Неопределенность в вопросах рези-
дентства, статуса токенов, идентификации налого-
плательщиков создает предпосылки для двой ного 
налогообложения, уклонения от уплаты налогов, 
споров с налоговыми органами. Проблема носит 
комплексный характер и требует системного ре-
шения со стороны правительства Великобритании, 
как например:
1. Определение самостоятельного налогового 

статуса ДАО с учетом степени децентрализа-
ции управления и автономности протокола;
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2. Установление критериев налогового резидент-

ства ДАО Великобритании на основе места 
осуществления основной деятельности и соз-
дания стоимости, а не формальных признаков 
регистрации и управления;

3. Квалификацию операций с токенами ДАО 
в зависимости от их функциональных характе-
ристик и экономического содержания транзак-
ций;

4. Распределение налоговых обязательств меж-
ду ДАО и его участниками исходя из их роли 
и характера полученных выгод;

5. Обеспечение международного сотрудничества 
Великобритании и обмена информацией для 
предотвращения двой ного налогообложения 
и уклонения от уплаты налогов с использова-
нием ДАО.

Только путем системной адаптации налогового 
режима возможно создать предпосылки для эф-
фективного налогообложения ДАО в Великобри-
тании, что может поспособствовать повышению 
определенности и предсказуемости налоговых по-
следствий как для самих ДАО, так и для более ши-
рокого круга участников экосистемы Web3.

Таким образом, на мой взгляд, американскому 
и британский правопорядок на сегодняшний день 
не хватает комплексного решения проблемы пра-
вового статуса ДАО. Казуистический подход, реа-
лизованный в отдельных штатах США (Вайоминг, 
Теннесси) через создание специальных разновид-
ностей компаний (DAO LLC), пока не доказал сво-
ей эффективности. Излишне предписывающий ха-
рактер новых норм входит в противоречие с самой 
идеей децентрализации и автономности ДАО.

Практика использования ДАО гибридных струк-
тур (офшорных трастов и фондов) в сочетании 
с элементами чистых ДАО демонстрирует стремле-
ние участников рынка к сохранению преимуществ 
децентрализованной модели при обеспечении ба-
зового уровня правовой определенности. Однако 
подобные структуры оставляют открытыми вопро-
сы налогообложения и ответственности.

Действующие нормы налогового законодатель-
ства как США, так и Великобритании плохо приспо-
соблены к особенностям функционирования ДАО. 
Проблемы определения налогового резидентства, 
статуса токенов и идентификации налогоплатель-
щиков создают высокие налоговые риски для 
участников ДАО.

Сравнительный анализ показывает, что ни аме-
риканская, ни британская юрисдикции на данном 
этапе не предлагают сбалансированной и все-
объемлющей модели регулирования ДАО. В обе-
их странах наблюдаются фрагментарные попытки 
адаптации корпоративного, партнерского и нало-
гового права к потребностям ДАО, которые пока 
не увенчались успехом. Эффективное регулирова-
ние ДАО в Великобратинии и США невозможно без 
пересмотра фундаментальных основ права юри-
дических лиц и базовых принципов налогообложе-
ния. Дальнейшее развитие регулирования ДАО как 
в США, так и в Великобритании потребует активно-

го междисциплинарного диалога с участием юри-
стов, экономистов, специалистов по компьютер-
ным наукам. Только путем консолидации экспер-
тизы и обмена опытом на международном уровне.
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The article discusses the problems of determining the legal status 
and taxation features of decentralized autonomous organizations 
(DAO) in the countries of precedent law: United States of America 
and Great Britain. With the rapid development of blockchain and 
cryptocurrency technologies, the legal framework for the DAO re-
mains uncertain, fraught with a number of legal challenges and con-
flicts. The precedent- based nature of the American legal system de-
termines the possibility of adapting existing organizational and legal 
forms to the specifics of the TAO through judicial and administrative 
interpretation. At the same time, the current legislation and judicial 
practice of the United Kingdom do not provide an unambiguous an-
swer to the question of acceptable organizational and legal forms 
of decentralized autonomous organizations. Further, the article fo-
cuses on the taxation of decentralized autonomous organizations in 
both countries. In particular, the tax consequences for participants 
in the distribution of profits, the sale of tokens and the use of cryp-
tocurrencies in transactions are discussed. The lack of clear criteria 
for classifying decentralized autonomous organizations for tax pur-
poses, as well as the imperfection of existing tax regimes, create 
prerequisites for the emergence of tax risks and abuses. In conclu-
sion, it is noted that neither the American nor the British legal order 
currently offers a comprehensive solution to the problem of the legal 
status of the TAO. The current tax laws in both the United States and 
Great Britain have not yet been fully adapted to the specifics of the 
DAO’s functioning.

Keywords: blockchain technologies, smart contracts, cryptocurren-
cy; tokens, legal status and taxation of decentralized autonomous 
societies (DAOs), transactions, “end-to-end” tax formations.
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В статье представлен анализ проблемных и кризисных ситуа-
ций в сфере экономики, в рамках которых возникает возмож-
ность инициализации процедуры банкротства, в то же время 
разобраны моменты, при которых законодатель вводит режим 
моратория и выводит механизмы действия участников хо-
зяйственной деятельности в таких условиях. Авторы рассма-
тривают ключевые элементы, способствующие разрешению 
и определению алгоритма действий при наличии признаков 
несостоятельности должника и их действий в условиях мора-
тория. Особое внимание уделяется действию законодательных 
систем Российской Федерации и некоторых других зарубежных 
европейских государств и их правовых последствий. Юридиче-
ский и экономический аспекты рассматриваются через призму 
современных исследований, что позволяет выявить общие 
и специфические признаки, характеризующие подобные про-
явления. Результаты исследования могут послужить основой 
для улучшения правоприменительной практики и повышения 
экономической стабильности в Российской Федерации.

Ключевые слова: рынок, компания, неплатежеспособность, 
недобросовестность, валютный рынок, хозяйствующие субъ-
екты, предприятия, покупатель, кредитор, должник, законопо-
слушность, залоговое имущество, стабильность, экономиче-
ский кластер, законодательная норма.

Банкротство в сложившейся экономической си-
стеме выступает как инструмент перераспределе-
ния средств компании и выхода с рынка неэффек-
тивных предприятий. Можно сказать, что данная 
процедура является санитарной, поскольку унич-
тожает слабые и неплатежеспособные компании, 
позволяя создать более активную тенденцию раз-
вития экономики с крупными, давно играющими 
на рынке, компаниями.

Но всегда ли это благосклонно влияет на раз-
витие? Процедура банкротства “душит” молодые 
предприятия, которые только- только начинают 
свой путь, но оставляет в системе закоренелых 
гигантов. Однако в условиях подверженности воз-
действия иностранных санкций под угрозой эконо-
мической нестабильности находятся как вновь соз-
данные, так и устоявшиеся хозяйствующие субъек-
ты, поскольку экономика является нестабильной: 
валютный рынок “прыгает” вверх-вниз, возникают 
проблемы с поставками от иностранных поставщи-
ков, а также попадают под вопрос продажи ино-
странным покупателям.

В свою очередь, в отдельных, имеющих приори-
тетное значение для общества и государства слу-
чаях, скажем так, исключительных, законодатель-
ство РФ предпринимает попытки спасения бизне-
са посредством введения процедуры моратория 
на банкротство. Данное явление закреплено зако-
нодательно и находит свое отражение в статье 9.1 
Федерального Закона “О несостоятельности (бан-
кротстве)” N 127-ФЗ. [1]

Мораторий на банкротство запрещает воз-
буждение дел о банкротстве по заявлениям кре-
диторов. Как показывают статистические данные 
из проведенного исследования, в большинстве 
такого рода случаев, инициаторами возбуждения 
процедуры банкротства являются как раз таки кре-
диторы. За 2021 год о проведении процедуры бан-
кротства юридических лиц от самих должников бы-
ло подано 2 479 заявлений, в то время как от кре-
диторов поступило 28 086 заявлений, то есть 90% 
от всех поданных заявлений [3].

В случае с индивидуальными предпринимате-
лями ситуация схожа –  заявлений от кредиторов 
поступило больше, чем от самих должников. Раз-
личие заключается лишь в том, что всего было 
рассмотрено 3 575 заявлений, что, как мы видим 
из ситуации, представляется в разы меньше, в от-
личие от заявлений, поданных на банкротство ор-
ганизаций.

Таким образом, основываясь на результатах 
статистики, можно сказать, что мораторий на бан-
кротство в разы сократит количество дел о призна-
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нии должника банкротом и нагрузка на арбитраж-
ных суды снизится в связи со снижением подавае-
мых заявлений.

В условиях иностранных санкций, когда боль-
шая часть товаров нуждается в импортозамеще-
нии, это действие просто необходимо. Мораторий 
позволит в сложной для компании ситуации най-
ти новые источники дохода, не увольнять сотруд-
ников, а значит не оставлять граждан без работы 
в такое непростое время, и не закрывать бизнес.

Согласно Постановлению Правительства Рос-
сийской Федерации от 28 марта 2022 г. N 497 
“О введении моратория на возбуждение дел о бан-
кротстве по заявлениям, подаваемым кредитора-
ми” мораторий не применяется в отношении долж-
ников, являющихся застройщиками многоквартир-
ных домов и (или) иных объектов недвижимости, 
включенных в соответствии со статьей 23.1 Фе-
дерального закона «Об участии в долевом строи-
тельстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некото-
рые законодательные акты Российской Федера-
ции» в единый реестр проблемных объектов на да-
ту вступления в силу настоящего постановления. 
[2]

Мораторий на банкротство –  это достаточно но-
вое явление в области юриспруденции, призванное 
стабилизировать отдельные экономические сфе-
ры деятельности в России. Как пилотный проект, 
данный инструмент правового регулирования был 
введен в действие в условиях бушующего распро-
странения инфекции COVID-19, и направлен был 
на поддержание общества и государственной 
стабильности в экономическом кластере (введе-
но Федеральным законом от 24.04.2020 N 149-ФЗ 
как редакция Федерального закона от 26.10.2002 
N 127-ФЗ) «О несостоятельности (банкротстве)» 
[1], однако оказался эффективен и результативно 
применим и в сложившейся ситуации в качестве 
стабилизатора экономики в условиях иностранных 
санкций.

К слову, ограничение подачи заявлений на при-
знании должника банкротом от кредиторов, в усло-
виях коронавируса было введено не только в РФ, 
что позволяет сделать вывод о том, что разрабо-
танный законодательный проект в достаточной 
степени соответствует целям и задачам своего 
создания, имеет жизнеспособность при выполне-
нии заложенного в него функционала.

Анализируя законодательство наших загранич-
ных партнеров, стало очевидным, что данный во-
прос обеспокоил не только российские умы, так, 
можно отметить, что в Испании действует запрет 
на инициирование банкротства кредиторами, ко-
торый так же был реализован во время кризиса. 
Так же инструмент ограничения действия подра-
зумевал, что по окончании действия моратория, 
в случае подачи заявления обеими сторонами 
(должника и кредитора), инициативное обращение 
должника обладало преимуществами вне зависи-
мости от дат и сроков подач таких заявлений сто-
ронами, а сделано Правительством Испании это 

для того, чтобы должник имел преимущественную 
возможность осуществить процедуру банкротства 
от своего имени, что, в свою очередь, дает ему 
возможность максимально минимизировать нега-
тивные последствия относительно своих средств 
и имущества. Подобным же образом вопрос стоит 
и во Франции, а именно: во время действия мора-
тория, в случае наличия притязательных основа-
ния на процедуру банкротства, имеет место зако-
нодательный запрет на подачу заявлений относи-
тельно обеих сторон.

Таким образом отметим, что, рассматривая ре-
дакцию моратория на банкротство и, соответствен-
но, внесенные поправки в Федеральный закон РФ 
можно увидеть то обстоятельство, что наша стра-
на активно и оперативно реагирует на любые из-
менения на геополитическом фоне, в том числе 
при возникновении кризисных товарно- рыночных 
и имущественных отношений, никоим образом 
не отстает, а порой и дает фору реакции странам 
Европы. Хотя так же стоит отметить, что при на-
личии схожих проблем, общемирового масштаба, 
но несмотря на схожесть идей, инструментарий 
реализациии спасительных проектов имеет суще-
ственные различия.

Так, например, если во Франции и Германии ак-
тивизация процедуры банкротства не представля-
ется возможной в условиях кризиса и на этот факт 
указывают законодательные нормы этих стран 
и носят категорический характер, то в России, на-
оборот, представляется возможность разрешения 
возникшей кризисной ситуации и саму процеду-
ру никто не запрещает, однако вводит лишь огра-
ничения на подачу заявления кредитором и лишь 
на период действия моратория.[6]

В свою очередь так же следует отметить и тот 
факт, что ограничения прав кредитора под воздей-
ствием моратория порождают целую плеяду же-
лающих отстоять свои меркантильные интересы 
посредством спекуляции отдельными положения-
ми законопроекта, которых можно смело назвать 
недобросовестными должниками и злоупотребите-
лями правом, и, несомненно, с данной категори-
ей субъектов так же необходимо вести активную 
«разъяснительную», с позиции законопослушно-
сти, работу.

Недобросовестные платежеспособные юриди-
ческие лица могут нарушать обязательства, взя-
тые на себя через договоры: вносить обязательные 
платежи после оговоренного срока, тем самым 
производя оплату не вовремя, или продавать иму-
щество, которое могло было использоваться для 
погашения долгов перед кредиторами.

Мораторий автоматически запускает отлага-
тельные механизмы, предусмотренные п. 3 ст. 9.1 
Закона «О несостоятельности (банкротстве)». 
В частности, не начисляются пени и штрафы 
за просрочку выполнения обязательств по дого-
ворам и несвоевременное внесение обязатель-
ных платежей; приостанавливаются исполнитель-
ные производства по имущественным взысканиям 
по требованиям, возникшим до 1 апреля 2022 г.; 
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кредиторы не вправе обратить взыскание на зало-
говое имущество.

Из-за недобросовестного поведения должников 
компании- кредиторы могут финансово пострадать. 
Например, отказ в оплате от должника за готовую 
продукцию, которая была ему доставлена, компа-
ния, предоставляющая эти продукты не сможет за-
купать материалы для изготовления, поскольку бу-
дет ограничена в средствах.

Так же следует отметить, что при наличии объ-
ективных и реальных доказательств недобросо-
вестного поведения стороны должника в форме 
отсутствия признаков ухудшения финансового их 
благополучия в период действия условий моратор-
ных взаимоотношений и намеренное неисполнение 
условий ранее заключенных договорных соглаше-
ний, имеет место реализации своих прав в судеб-
ном порядке с соответствующим истребованием 
предусмотренных платежей, пеней, штрафов в со-
ответствии с Постановлением Пленума Верховного 
Суда РФ от 24 декабря 2020 г. № 44, который пред-
усматривает категорическое недопущение злоупо-
требления правом и заведомо недобросовестное 
использование моратория участниками оборота, 
положение которых не ухудшилось.

Исходя из изложенного отметим, что мораторий 
на банкротство показывает возможность исполь-
зования своих положений с целью оздоровления 
экономического положения в кризисных ситуациях 
уже неоднократно. Законодатель просмотрел воз-
можности спекуляции и злоупотребления правами 
недобросовестных контрагентов и максимально 
минимизировал подобное.

Мораторий на банкротство –  своевременный 
и необходимый инструмент для развития пред-
приятий внутри страны в условиях иностранных 
санкций, возможности создать товарозамещение, 
а также позволять продолжать работать компа-
ниям, а следовательно далее содержать на рабо-
чих местах граждан, и способствовать развитию 
рыночных отношений, которые могут пострадать 
в связи со сложившейся ситуацией. Но при всех 
плюсах –  мораторий открывает возможность для 
злоупотребления и спекуляций недобросовестных 
участников рынка.

Литература

1. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ 
(ред. от 30.12.2021, с изм. от 03.02.2022) «О не-
состоятельности (банкротстве)» (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 01.03.2022)

2. Постановлению Правительства Российской 
Федерации от 28 марта 2022 г. N 497 “О введе-
нии моратория на возбуждение дел о банкрот-
стве по заявлениям, подаваемым кредитора-
ми”

3. «Отчет о работе арбитражных судов субъек-
тов Российской Федерации по рассмотрению 

дел о банкротстве» URL: http://www.cdep.ru/
userimages/sudebnaya_statistika/2022/AC1a-
svod-2021.xls

4. Королевский декрет от 28 апреля 2020 го-
да № 16/2020. URL: https://www.boe.es/buscar/
pdf/2020/BOE-A-2020–4705-consolidado.pdf

5. Ордонанс от 27 марта 2020 года № 2020–
341. URL: www.legifrance.gouv.fr/eli/ordon-
nance/2020/3/27/JUSX2008202R/jo/texe

6. Закон Федеративной Республики Германия 
о смягчении последствий пандемии COV-
ID-19 в гражданском, банкротном и уголовно- 
процессуальном законодательстве от 27 мар-
та 2020 года. URL: https://www.gesetze-im-inter-
net.de/englisch_covinsag/englisch_covinsagpdf/

MORATORIUM ON BANKRUPTCY AS A MEASURE 
TO SUPPORT BUSINESS IN THE FACE OF FOREIGN 
SANCTIONS

Permyakov M. V., Bannykh S. G., Sarapultseva A. V.
Ural State University of Economics
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tions in the field of economics, within which the possibility of initiat-
ing bankruptcy proceedings arises, at the same time, the moments 
in which the legislator introduces a moratorium regime and deduc-
es the mechanisms of action of participants in economic activity in 
such conditions are analyzed. The authors consider the key ele-
ments contributing to the resolution and determination of the algo-
rithm of actions in the presence of signs of insolvency of the debtor 
and their actions in the conditions of the moratorium. Special atten-
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Federation and some other foreign European countries and their le-
gal consequences. The legal and economic aspects are considered 
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Статья анализирует современное значение банковской систе-
мы Российской Федерации и возвращение филиалов иностран-
ных банков, которым было предоставлено право осуществлять 
свою деятельность в России. Современные условия форми-
руют новые вызовы по функционированию банковской сис-
темы и деятельности отечественных кредитных организаций. 
В целях сохранения их конкурентоспособности и интеграции 
в трансграничные правоотношения законодателю необходимо 
создавать альтернативные правовые меры, ранее считавшие-
ся избыточными или нецелесообразными. Одной из подобных 
мер являются законодательные изменения, по которыми в бан-
ковской системе Российской Федерации были возрождены фи-
лиалы иностранных банков. Цель данной работы заключается 
в исследовании правового статуса филиалов иностранных 
банков, их прав и обязанностей, а также особенности по их ин-
теграции. В заключении автор приходит к выводам о том, что 
адаптация новых субъектов должна проходить при должном 
контроле со стороны Банка России, при этом необходимо со-
блюдать баланс публичных и частных интересов между фили-
алами иностранных банков и регулятором. Поскольку, в случае 
их успешной адаптации в Российской Федерации, подобные 
изменения могут стать будущей основой для редомициляции 
иностранных компаний.

Ключевые слова: правовой статус, экономические санкции, 
филиал, кредитные организации, предпринимательская дея-
тельность, редомициляции, иностранный банк.

Банковская система Российской Федерации 
играет ключевую роль в экономике государства, 
обеспечивая стабильность и развитие финансово-
го сектора, а также стабильное функционирование 
предпринимательской деятельности.

Одной из основных функций банковской систе-
мы является кредитование экономики. Банки пре-
доставляют кредиты как физическим, так и юри-
дическим лицам, что способствует инвестициям 
и потреблению. Это, в свою очередь, стимулирует 
экономический рост и создает новые рабочие ме-
ста. Кроме того, банки играют важную роль в ре-
гулировании денежного оборота, обеспечивая лик-
видность и стабильность финансовых потоков.

В ХХ веке Д. Д. Батюшков отмечал, что по коли-
честву действующих в стране банков можно судить 
о ее экономической культуре, это же количество 
банков –  один из показателей благосостояния на-
рода и залог его будущего богатства [1, с. 3].

Банковская система также отвечает за обеспе-
чением финансовой стабильности. Банк России 
выполняет функции контроля (надзора) за деятель-
ностью банков, устанавливая определенные нормы 
и правила, которые помогают минимизировать ри-
ски и предотвращать экономические кризисы. Он 
осуществляет постоянный контроль (надзор) за со-
блюдением этих норм, что способствует стабиль-
ности финансовой системы страны. Законодатель-
ные нормы, касающиеся банковской деятельности, 
имеют цель защищать права вкладчиков и сохра-
нять доверие к финансовым учреждениям.

Начиная с 01.09.2024 в соответствии со ст. 2 Фе-
дерального закона от 02.12.1990 № 395–1 «О бан-
ках и банковской деятельности» (далее –  Закон 
№ 395–1) банковская система Российской Федера-
ции стала состоять из Банка России, кредитных ор-
ганизаций, филиалов иностранных банков, а также 
представительств иностранных банков [2].

Филиалы иностранных банков в Российской Фе-
дерации представляют собой возрожденный эле-
мент банковской системы, который вызывает зна-
чительный интерес как у правоведов, так и у прак-
тиков. В последние годы в нашей стране наблю-
дается изменение подхода к правовому регули-
рованию деятельности иностранных банков, что 
связано с необходимостью интеграции в междуна-
родные финансовые рынки и повышения конкурен-
тоспособности отечественной банковской системы 
в условиях экономических санкций.

Отметим, что более ранняя редакция Закона 
№ 395–1 определяла банковскую систему Россий-
ской Федерации, в состав которой входили филиа-
лы иностранных банков. Тем не менее, в 2013 году 
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были внесены изменения в законодательство, ко-
торые привели к исключению филиалов иностран-
ных банков [3].

Согласно пояснительной записке к указанным 
изменениям, причиной исключения филиалов ино-
странных банков из банковской системы Россий-
ской Федерации является то, что они не подлежат 
юрисдикции нашей страны. Поскольку филиалы 
иностранных банков «не попадают под надзор го-
сударственных органов в полном объеме, не обя-
заны выполнять нормативы по отчислению средств 
в фонды обязательного резервирования, отчиты-
ваться перед Банком России сразу в двух системах 
бухгалтерского учета –  российской и международ-
ной, а также ежемесячно представлять отчетность 
в Банк России» [4].

Эти факторы указывают на преимуществен-
ное положение филиалов иностранных банков 
по сравнению с российскими, что, в свою очередь, 
негативно сказывается на конкурентоспособности 
и спросе на банковские услуги отечественных уч-
реждений.

Начиная с 2013 и до 2024 года филиалы ино-
странных банков не входили в состав банковской 
системы Российской Федерации. За отведенный 
период времени вопрос о необходимости наличия 
или отсутствия данных субъектов в банковской си-
стеме являлся предметом обсуждения между уче-
ными и практикующими специалистами в области 
банковского права.

Так, например, Г. Ф. Ручкина, рассматривая ве-
роятность доступа таких филиалов в банковскую 
систему РФ, отмечала, что иностранные банки 
имеют конкурентные преимущества перед рос-
сийскими, а их допуск на рынок может привести 
к ситуации, в которой оказались национальные 
банки бывших прибалтийских республик, которые 
прекратили действовать по различным причинам, 
а банковский рынок Латвии, Литвы и Эстонии по-
делен иностранными банками [5, с. 13].

О. А. Тарасенко, напротив, указывает, что за-
прет на открытие филиалов иностранных банков 
в России создает противоречивую ситуацию меж-
ду задачей повышения конкуренции банковского 
сектора и его выхода на глобальный рынок и нали-
чием ограничений на допуск иных субъектов на на-
циональный рынок банковских услуг [6, с. 127].

Подобные точки зрения о преимуществах и не-
достатках включения филиалов иностранных бан-
ков в банковскую систему Российской Федерации, 
бесспорно, обладают обоснованными доводами. 
Между тем в условиях введения экономических 
санкций, в форме ограничения и (или) запрета 
к банковской системе Российской Федерации и её 
инструментам, возникает необходимость в приня-
тии необходимых мер по её восстановлению и под-
держанию функционирования, поскольку они мо-
гут распространяться как на отечественные, так 
и на иностранные банки, которые предоставляют 
банковские услуги и совершают сделки на терри-
тории Российской Федерации через свои дочерние 
структуры.

К числу наиболее известных дочерних структур-
ных подразделений иностранных банков на терри-
тории Российской Федерации относятся Райффай-
зенбанк (Австрия), Росбанк (Франция), ЮниКре-
дит Банк (Италия), Ситибанк (США), Зоум Кредит 
(Чехия), ОТП Банк (Венгрия), Кредит Европа Банк 
(Турция), ИНГ Банк (Нидерланды), Дойче Банк 
(Германия) и др. [7]. Как можно заметить, некото-
рые материнские кампании данных дочерних ино-
странных банков расположены на территории госу-
дарств, отнесенных к категории «недружественных 
стран» [8].

С целью недопущения непосредственного рас-
пространения экономических санкций эти банки 
стали осуществлять процедуру по уходу из банков-
ской системы Российской Федерации, прекраще-
нию предоставления банковских услуг и расторже-
нию сделок с клиентами нашей страны.

В связи с этим для компенсации ухода данных 
банков возникает необходимость в поиске альтер-
нативных путей для сохранения связи с междуна-
родной финансовой системой и (или) привлечения 
других иностранных банков в банковскую систему 
Российской Федерации.

Одним из примеров по созданию такой альтер-
нативы является Федеральный закон от 08.08.2024 
№ 275-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О банках и банковской деятельности» и от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации» [9] (далее –  Закон № 275), в соответствии 
с которым филиалы иностранных банков снова 
становятся частью банковской системы Россий-
ской Федерации. Согласно пояснительной записке 
к Закону № 275, изменения направлены на созда-
ние благоприятных условий для развития между-
народных расчетов, а также на привлечение ино-
странных инвестиций для финансирования эконо-
мики [10].

В соответствии с принятой редакцией Закона 
№ 275, данные филиалы будут работать преиму-
щественно с юридическими лицами и смогут осу-
ществлять следующие банковские операции: от-
крытие и ведение банковских счетов, денежные 
переводы, инкассация и валютные операции. При 
взаимодействии с физическими лицами они впра-
ве осуществлять банковские операции, связан-
ные с переводом денежных средств, без открытия 
банковских счетов, в т.ч. электронных денежных 
средств (за исключением почтовых переводов), 
а также совершать куплю- продажу иностранной 
валюты в наличной и безналичной форме.

Помимо банковских операций, филиалы ино-
странных банков вправе совершать следую-
щие сделки: выдача поручительства, приобрете-
ние права требования, предоставление в аренду 
специальных помещений или находящихся в них 
сейфов для хранения документов и ценностей, ли-
зинговые операции, выдача банковских гарантий, 
а также оказание консультационных и информаци-
онных услуг.

Помимо введенных ограничений на банковские 
операции и сделки, филиалам иностранных бан-
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ков запрещено осуществлять производственную, 
торговую и страховую деятельность. Кроме того, 
им запрещено открывать внутренние структур-
ные подразделения и привлекать банковских пла-
тежных агентов для осуществления деятельности 
в Российской Федерации.

Также на деятельность этих филиалов будут 
распространяться положения Федерального зако-
на от 30.12.2006 № 281-ФЗ «О специальных эконо-
мических мерах и принудительных мерах» [11], Фе-
дерального закона от 04.06.2018 № 127-ФЗ «О ме-
рах воздействия (противодействия) на недруже-
ственные действия Соединенных Штатов Амери-
ки и иных иностранных государств» [12] и другие 
антисанкционные правовые меры, определяющие 
деятельность субъектов предпринимательской де-
ятельности в условиях экономических санкций.

Филиалы иностранных банков будут иметь осо-
бый правовой статус, отличающийся от дочерних 
банков. Это означает, что они будут подчиняться 
российскому законодательству, но при этом со-
хранят определенные особенности, связанные с их 
иностранным происхождением.

Важно отметить, что в соответствии с данными 
изменениями Закон № 395–1 был дополнен ста-
тьями 18–18.3, регламентирующими условия осу-
ществления деятельности иностранных банков че-
рез филиал, порядок выдачи лицензии и аккреди-
тации, а также основания отказа в выдаче лицен-
зии и аккредитации.

Исходя из положений данных структурных еди-
ниц следует, что для осуществления деятельности 
иностранного банка через филиал должны быть 
соблюдены следующие количественные и каче-
ственные условия:
– наличие у иностранного банка права на осу-

ществление банковских операций и их факти-
ческое осуществление не менее трех лет;

– наличие права на осуществление банковской 
деятельности со средствами в иностранной ва-
люте;

– согласие иностранного регулятора страны ме-
ста нахождения иностранного банка на откры-
тие филиала в Российской Федерации, если 
оно в соответствии с иностранным законода-
тельством является обязательным;

– соответствующий уровень кредитного рейтинга 
иностранного банка, установленный Советом 
директоров Банка России;

– количество работников филиала иностранного 
банка, являющихся иностранными гражданами 
и лицами без гражданства, не должно состав-
лять более 50% от общего количества;

– соблюдение требований, предъявляемых к ли-
цу, осуществляющему функции единоличного 
исполнительного органа иностранного банка, 
к лицам, владеющим более 10% акций (долей) 
иностранного банка, а также к лицам, осущест-
вляющим прямо или косвенно (через третьих 
лиц) контроль в отношении таких акционеров 
(участников) иностранного банка;

– подтверждение иностранного регулятора о фи-
нансовой стабильности и платежеспособности 
иностранного банка;

– наличие гарантированного депозита в разме-
ре 1 млрд руб лей для обеспечения исполнения 
обязательств;

– иностранный банк не может образовывать бо-
лее 1 филиала на территории Российской Фе-
дерации.
Несмотря на существование достаточно повы-

шенных требований к иностранным банкам и их 
филиалам, а также существенного ограничения 
возможностей проведения банковских операций 
и сделок, по сравнению с дочерними подразделе-
ниями иностранных банков, для них предусмотре-
ны некоторые преимущества, выражающиеся в со-
кращении перечня лиц, к которым предъявляются 
квалификационные требования и (или) требования 
к деловой репутации, в предусмотренные законо-
дательством Российской Федерации и актами Бан-
ка России.

Подводя итог анализа правового статуса фи-
лиалов иностранных банков, определенного Зако-
ном № 275, следует сказать, что они сталкивают-
ся с различными регуляторными ограничениями 
при осуществлении своей деятельности, особен-
но в части работы с розничными клиентами. Это 
свидетельствует о том, что Российская Федерация 
хоть и «приоткрыла» возможности для зарубеж-
ных банков осуществлять свою деятельность че-
рез филиал, однако придерживается осторожного 
подхода к их интеграции в отечественную банков-
скую систему. Несмотря на это стоит отметить, что 
данный допуск филиалов иностранных банков так-
же свидетельствует о преодолении национально-
го характера банковской системы Российской Фе-
дерации, который в первую очередь ориентирован 
на отечественный капитал, а не на иностранный 
[13, с. 161].

Открытие филиалов иностранных банков мо-
жет привести к увеличению конкуренции на рос-
сийском финансовом рынке, что, в свою очередь, 
может способствовать улучшению качества бан-
ковских услуг и привлечению иностранных инве-
стиций. Это также может создавать новые возмож-
ности для бизнеса и повышать доступность финан-
совых услуг.

Не исключено, что в случае успешной интегра-
ции филиалов иностранных банков в правовое по-
ле и в банковскую систему Российской Федерации 
данные изменения в будущем смогут стать осно-
вой для создания некой модели процесса редоми-
циляции иностранных корпораций, осуществляю-
щих свою деятельность на финансовом рынке.

Таким образом, филиалы иностранных банков 
представляют собой важный элемент, который мо-
жет значительно изменить ландшафт отечествен-
ной банковской системы. Введение новых законо-
дательных инициатив и правового статуса этих фи-
лиалов открывает новые горизонты по интеграции 
Российской Федерации в международные финан-
совые рынки и трансграничные правоотношения. 
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Однако для успешной реализации этих изменений 
необходимо обеспечить соответствующий конт-
роль и соблюдение всех регуляторных требований, 
чтоб гарантировать стабильность и безопасность 
финансовой системы. При этом не стоит допускать 
излишних законодательных требований для новых 
участников, а также чрезмерного контроля (надзо-
ра) за их деятельностью.
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SINCE 2024

Pribylov K. E.
Kutafin Moscow State Law University

The article analyzes the current importance of the banking system of 
the Russian Federation and the return of branches of foreign banks 
that were granted the right to operate in Russia. Modern condi-
tions are creating new challenges for the functioning of the banking 
system and the activities of domestic credit institutions. In order to 
maintain their competitiveness and integrate into cross- border legal 
relations, the legislator needs to create alternative legal measures 
that were previously considered excessive or inappropriate. One of 
these measures is the legislative changes that have revived branch-
es of foreign banks in the banking system of the Russian Federa-
tion. The purpose of this work is to study the legal status of branches 
of foreign banks, their rights and obligations, as well as the specifics 
of their integration. In conclusion, the author concludes that the ad-
aptation of new entities should take place under proper control from 
the Bank of Russia, while maintaining a balance of public and pri-
vate interests between branches of foreign banks and the regulator. 
Since, if they are successfully adapted in the Russian Federation, 
such changes may become the future basis for the redomicilation of 
foreign companies.
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Требование о предоставлении принудительной лицензии в на-
уке гражданского права нередко именуют частным случаем 
понуждения к заключению договора. Сходство этих институтов 
тем самым предопределяет вывод о правовой природе инсти-
тута принудительного лицензирования. Разрешение вопроса 
о тождестве принудительного лицензирования и понуждения 
к заключению договора может влиять на правовое регулиро-
вание принудительного лицензирования: устанавливать для 
лицензиара обязанность заключать договоры с каждым офе-
рентом, рассматривать требования лицензиатов о заключении 
договора в тридцатидневный срок, но связывает лицензиата 
одним из самых коротких сроков исковой давности в граж-
данском законодательстве. В этой связи решение вопроса 
о правовой природе принудительного лицензирования имеет 
важное значение для правового регулирования исследуемого 
института.

Ключевые слова: принудительное лицензирование, понужде-
ние к заключению договора, свобода договора, злоупотребле-
ние правом, лицензионный договор.

Одним из проявлений принципа свободы до-
говора является свобода в выборе того, заклю-
чать ли договор или не заключать. Это проявление 
в доктрине частного права именуют процедурным 
аспектом в котором выделяются два основных на-
правления: государство и третьи лица, подчиняясь 
принципу свободы обязаны, во-первых, не чинить 
препятствия в заключении договора лицам, кото-
рые решили заключить его меж собой, а во-вторых 
не принуждать стороны к заключению договора, 
если хотя бы одна из сторон твердо решила от это-
го отказаться [10].

В отечественном законодательстве оно зафик-
сировано в п. 1 ст. 421 ГК РФ, абз. 2 которого пред-
усматривает, что понуждение к заключению дого-
вора не допускается, за исключением случаев, ког-
да обязанность заключить договор предусмотрена 
Гражданским кодексом, законом или добровольно 
принятым обязательством [1].

При этом, когда рассматривается правовая 
природа такого института права интеллектуаль-
ной собственности, как принудительная лицензия, 
то авторы отмечают сходство двух требований 
между собой и некоторые из них даже называют 
принудительную лицензию частным проявлением 
требования о понуждении к заключению договора. 
Так, например, М. А. Дмитриев со ссылкой на п. 1 
ст. 421 ГК РФ называет институт принудительной 
лицензии случаем заключения лицензионного до-
говора в обязательном порядке, когда лицензиар 
не вправе определять лицензиата [9]. С. А. Сини-
цын указывает, что принудительная лицензия яв-
ляется особого рода лицензионным договором, за-
ключенным в силу закона в обязательном поряд-
ке. В связи с этим объем и условия использования 
изобретения, охраняемого патентом, определяют-
ся судебным решением. [12] Э. П. Гаврилов пишет, 
что сама принудительная лицензия является раз-
новидностью гражданского договора, заключение 
которого для одной стороны договора обязательно 
[8]. А. В. Латынцев поддерживает позицию ряда ав-
торов о природе принудительного лицензирования, 
как о требовании о принуждении к заключению до-
говора и пишет о том, что в основе принудитель-
ного лицензирования лежат договорные правоот-
ношения с элементами судебного принуждения не-
добросовестного правообладателя к заключению 
лицензионного договора [11].

Авторы, которые придерживаются иной пози-
ции в меньшинстве. Г. Н. Черничкина отмечает, 
что принудительную лицензию является санкци-
ей за неисполнение патентообладателем своей 
обязанности по использованию принадлежащего 
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ему результата. Она пишет, что природа принуди-
тельной лицензии как меры ответственности про-
истекает из специальных норм о принудительной 
лицензии на объекты патентных прав и на селек-
ционные достижения [13]. А. С. Ворожевич также 
рассматривает принудительные лицензии, как ме-
ханизм пресечения злоупотребления правом при-
менительно к патентной сфере –  способ защиты, 
направленный на преодоление недобросовестно-
го поведения обладателя исключительного пра-
ва, вышедшего за пределы осуществления своих 
субъективных прав [7].

Если не о тождественности, то о близком род-
стве двух рассматриваемых институтов говорит 
и Пленум Верховного суда РФ в постановлении 
от 23.04.2019 № 10 [4], предписывая разрешать во-
просы о выдаче принудительных лицензий с уче-
том норм о понуждении к заключению договора. 
Однако насколько такая позиция является пра-
вильной, покрывающей реальную правовую суть 
исследуемого института.

Во-первых, действительно ли принудительное 
лицензирование представляет собой договор?

Что собой представляет договор? Согласно ста-
тье 420 ГК РФ: «договором признается соглашение 
двух или нескольких лиц об установлении, измене-
нии или прекращении гражданских прав и обязан-
ностей». Наиболее классической формой договора 
является письменная форма –  единый документ, 
в котором изложены условия дальнейшего сотруд-
ничества. Безусловно, такой формой заключения 
договора, формы не ограничены. «Нестандартная 
письменная форма» имеет место при принятии ус-
ловий полученной оферты конклюдентными дей-
ствиями или даже при полном отсутствии акцеп-
та. Такая ситуация предусмотрена для договоров 
на обращение с твердыми коммунальными расхо-
дами, когда на 16-й рабочий день со дня размеще-
ния региональным оператором на его официаль-
ном сайте предложения заключить соответствую-
щий договор на условиях типового договора, все 
абоненты не направившие заявки на заключение 
договора считаются принявшими оферту на усло-
виях типового договора.

То есть договором вполне может считаться и со-
глашение, не выраженное в рамках единого до-
кумента, а в исключительных случаях договором, 
заключенным в надлежащей форме, может быть 
признана даже неакцептованная оферта.

Исходя из статьи 1239 ГК РФ, принудительная 
лицензия представляет собой решение суда, в ре-
золютивной части которого будут указаны усло-
вия, на которых предоставляется право использо-
вание результата интеллектуальной деятельности. 
Согласно статье 1362 ГК РФ в исковом требова-
нии лицо, требующее выдачи принудительной ли-
цензии, должно указать предлагаемые им условия 
предоставления ему такой лицензии, в том числе 
объем использования изобретения, полезной мо-
дели или промышленного образца, размер, поря-
док и сроки платежей [2].

Однако может ли считаться договором решение 
суда? Так, согласно ч. 4 ст. 445 ГК РФ если сторо-
на, заключение договора для которой обязательно, 
уклоняется от заключения договора, вторая сторо-
на вправе направить иск о понуждении к заключе-
нию договора. Договор будет считаться заключен-
ным на условиях, указанных в решении суда с мо-
мента вступления его в силу.

Формируя иск о понуждении к заключению до-
говора, истец в любом случае отражает желаемые 
им условия договора в тексте искового заявления. 
Суд, разрешая разногласия сторон, не лишен воз-
можности определить справедливые условия дого-
ворных правоотношений с учетом доводов и воз-
ражений сторон, в том числе посредством частич-
ного удовлетворения исковых требований. Суд во-
все не связан требованиями истца и возражениями 
ответчика и может принять решение об установле-
нии редакции условий договора отличной от пред-
ложенных сторонами, что в частности подчеркива-
ется в п. 58 Постановлении Пленума Верховного 
суда от 04.03.2021 № 2 [5]. Однако после вынесе-
ния решения суда, стороны не обязаны будут за-
ключать договор посредством подписания единого 
документа, договор будет заключенным согласно 
решению суда.

Фактически, такое решение будет представлять 
собой властное предписание ответчику подчинить-
ся требованиям истца о сотрудничестве на опреде-
ленных условиях. Воли у ответчика на заключение 
такого договора у него нет, расценивать решение 
суда, как соглашение также нельзя. Однако за-
конодатель создал такие правовые инструменты, 
при которых решение суда о понуждении к заклю-
чению договора является самим договором. Хотя 
нельзя в этой связи не согласиться с Е. В. Богда-
новым, который пишет, что все же решение суда 
не может быть договором, но для разрешения со-
ответствующих споров была избрана договорная 
модель, т.к. ничего иного законодатель и доктрина 
предложить не смогли [6].

Таким образом, решение суда о понуждении от-
ветчика к заключению договора представляют со-
бой квазидоговор, поскольку указанное решение 
отражает условия будущего сотрудничества сто-
рон меж собой. Решение суда о предоставлении 
истцу принудительной лицензии также представ-
ляет собой предписание суда об определении ус-
ловий будущего сотрудничества лицензиара и ли-
цензиата. В этой связи мы должны указать на тож-
дественность, но не природы требований сторон, 
а природы судебного акта, который разрешает 
правовой спор между сторонами –  такой судебный 
акт в своей сути «квазидоговор».

Во-вторых, если принять как истинное сужде-
ние о том, что требование о предоставлении при-
нудительной лицензии, является частным случаем 
требования о понуждении к заключению договора, 
то значит ли это то, что лицензиар обязан заклю-
чить договор?

Вновь обращаясь к нормам статей 421 ГК РФ 
и 445 ГК РФ, отметим, что понуждение к заключе-
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нию договора допускается только если обязанность 
заключить договор установлена Гражданским ко-
дексом, Федеральным законом или добровольно 
принятым обязательством (предварительный до-
говор). Требование о понуждении к заключению 
договора может быть заявлено только если сто-
рона, которая обязана заключить договор, уклоня-
ется от его заключения. Верховный суд указывал, 
что если ответчик не обязан заключить Договор со-
гласно вышеуказанным правовым нормам, то суд 
не вправе отказать в принятии искового заявле-
ния, но должен будет отказать в удовлетворении 
иска, если только стороны не подчинят разреше-
ние вопроса суду добровольно. С учетом нежела-
ния одной из сторон вступать в договорные право-
отношения, полагается, что признание ответчиком 
необходимости рассмотрения подобного спора яв-
ляется редкостью [3].

Обязан ли каждый лицензиар заключать лицен-
зионный договор, с любым, кто к нему обратиться? 
Нет, не обязан. Может быть такая обязанность сле-
дует из норм п. 1 и 2 статьи 1362 ГК РФ?

На примере случая предоставления принуди-
тельной лицензии по п. 1 статьи 1362 ГК РФ пред-
лагается оценить имеет ли место обязанность за-
ключить лицензионный договор. Во-первых, что-
бы требование о выдаче принудительной лицен-
зии было удовлетворено, должны выполняться 
несколько условий, касающихся фактического по-
ложения лицензиара: изобретение, или полезная 
модель недостаточно используется либо не ис-
пользуется вовсе в течение длительного периода 
времени, что приводит к «недостаточному предло-
жению соответствующих товаров, работ или услуг 
на рынке». Если темпоральный период является 
объективным и его можно установить исходя из да-
ты выдачи патента, зафиксированного публичным 
органом, то как можно объективно установить до-
статочность предложения соответствующих това-
ров? Должен ли лицензиар самостоятельно ана-
лизировать, достаточно ли товаров, воплощаю-
щих его произведение, имеется на рынке и во-
обще сколько таких товаров рынку необходимо? 
Подобная обязанность нигде не зафиксирована. 
Если лицо не обязано проводить подобный аудит, 
то оно не обязано знать о своем статусе «лица, 
предлагающего недостаточно». Если о таком ста-
тусе оно знать не обязано, то оно вправе считать 
себя обычным лицензиаром, который по-прежне-
му подчинен общим правилам свободы договора 
и свободы выбора контрагента. Более того, лицен-
зиар может вполне добросовестно расценивать об-
стоятельства, по которым он не использует свои 
исключительные права –  уважительными.

Например, при заключении публичного догово-
ра, оференту должно быть известно о его статусе 
и о том, что он обязан заключить договор с каж-
дым обратившемся к нему потребителем, хотя бы 
потому, что большая часть публичных договоров 
является поименованной и вступая в правоотно-
шения в рамках конкретной договорной конструк-

ции, сторона должна знать о правилах публичного 
договора.

Даже если предположить, что лицензиар дол-
жен знать об особенностях своего положения, 
то вторым условием предоставления принудитель-
ной лицензии по правилам п. 1 статьи 1362 ГК РФ 
является установленный факт отказа патентооб-
ладателя от заключения с потенциальным лицен-
зиатом лицензионного договора на условиях, соот-
ветствующих установившейся практике. Если же 
патентообладатель не использовал свое изобрете-
ние четыре года, то, как он должен оценить соот-
ветствие этого условия установившейся практике? 
Определение того, какая практика установилась 
в отношении объектов интеллектуальных прав, 
каждый из которых представляет собой нечто уни-
кальное –  это крайне сложная задача.

Таким образом, даже если исходить из концеп-
ции того, что в предусмотренном законом случае, 
лицензиар является лицом, обязанным заключить 
договор, то лицензиар для оценки того обязан он 
или не обязан заключить договор должен произве-
сти серьезную оценку своего статуса, своего пове-
дения, разумности требований лицензиата. Эта си-
туация проявляется еще более в контексте нормы 
п. 2 статьи 1362 ГК РФ, где лицензиар «должен» 
самостоятельно определить насколько для научно-
го прогресса важен и насколько экономически по-
лезен зависимый объект патентных прав. Полага-
ется, что с точки зрения правовой определенности 
юридическая обязанность должна быть выложена 
прямо и недвусмысленно. В ином случае говорить 
о наличии юридической обязанности невозможно.

Таким образом, складывается противоречивая 
ситуация: с одной стороны, выдавая принудитель-
ную лицензию, суд преодолевает волю лицензиара 
и заключает лицензионный договор вопреки его 
воле, то есть понуждает лицензиара к договору; 
с другой стороны в соответствии с прямым указа-
нием закона понудить к заключению договора воз-
можно только тогда, когда лицо обязано заключить 
договор, но обязанность лицензиара заключить со-
ответствующий договор законом не предусмотре-
на.

В этой связи необходимо сделать вывод о том, 
что на текущий момент не смотря на содержатель-
ное сходство требование о предоставлении при-
нудительной лицензии нельзя считать частным 
случаем понуждения к заключению договора, по-
скольку отсутствует важнейший признак понужде-
ния –  обязанность заключить договор. В данном 
случае, именно на суд возлагается оценка того, на-
сколько конкретный случай соответствует услови-
ям выдачи принудительной лицензии и предостав-
ляя право использования лицензиату, суд не по-
нуждает лицензиара к выполнению его обязанно-
сти, но фактически накладывает на него ограни-
чение, как санкцию за ненадлежащее поведение.

Более того, в п. 43 Постановления Пленума Вер-
ховного суда РФ от 23.04.2019 № 10 хотя и при-
знается применимость нормы статьи 445 ГК РФ 
к институту принудительного лицензирования, 
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но в весьма ограниченном и усеченном формате –  
применяется только ее первый пункт. Почему при 
полном содержательном тождестве рассматрива-
емых институтов Верховный суд не пишет о необ-
ходимости применения п. 3 и 4 статьи 445 ГК РФ? 
Более того Верховным судом сделан особый ак-
цент на то, что норма статьи 445 ГК РФ применя-
ется по аналогии закона, что изменило ранее дан-
ные судом разъяснения о том, что спор о выдаче 
принудительной лицензии рассматривается судом 
применительно к положениям п. 1 статьи 445 и ста-
тьи 446 ГК РФ. Указывая на применение положе-
ний по аналогии, Верховный суд указывает на не-
возможность прямого применения норм в силу раз-
личной правовой природы.

Пунктом первым статьи 445 ГК РФ предусмо-
трен порядок действий сторон, когда заключение 
договора обязательно для акцептанта. При получе-
нии оферты акцептант должен в тридцатидневный 
срок направить акцепт, приняв оферту, либо на-
править протокол разногласий, т.е. акцепт оферты 
на иных условиях, нежели содержащиеся в офер-
те. Затем, если лицо, направившее оферту (офе-
рент), будет не согласно с теми условиями, на кото-
рых оферта была акцептована, то оферент вправе 
передать разногласия на разрешение суда. Однако 
оференту установлен крайне незначительный срок 
давности, равный тридцати дням.

Во-первых, подчиняя лицензиара правилам ста-
тьи 445 ГК РФ, законодатель возлагает на лицен-
зиара тяжкое бремя сложнейших рыночных ана-
лизов о фактическом и должном удовлетворении 
спроса, о достаточности предложения его товаров 
на рынке и наконец о разумности условий оферты. 
Во-вторых, хотя тридцатидневный срок, указанный 
в статье 445 ГК РФ на первый взгляд можно рас-
ценить как пресекательный, Верховный суд указал, 
что такой срок является сроком исковой давности, 
т.к. из позиции Верховного суда следует, что в слу-
чае пропуска управомоченной стороной тридца-
тидневного срока, суд отказывает в удовлетворе-
нии такого требования лишь при наличии соответ-
ствующего заявления другой стороны.

Таким образом, за тридцать дней истец должен 
либо собрать всю ту значительную доказательную 
базу, о которой мы писали выше, либо подавать 
необоснованный иск с высокой вероятностью про-
игрыша в споре. И это при том, что такой иск, как 
правило, несет высокую социальную значимость.

Тем не менее, если решение суда о выдачи при-
нудительной лицензии есть квазидоговор, а усло-
вием удовлетворения соответствующего иска яв-
ляется отказ от заключения лицензионного догово-
ра, то тогда указанное решение преодолевает во-
лю лицензиара, обязывает заключить лицензиара 
договор вопреки его желанию. Исходя из простой 
логической цепочки –  если лицо не заключает до-
говор свободно, то оно к нему понуждено.

Вместе с тем, ежели рассматривать принуди-
тельное лицензирование, как санкцию за недо-
бросовестное поведение одной из сторон право-
отношения, то суд вправе согласно статье 10 ГК 

РФ отказать в защите принадлежащего ему права 
полностью или частично. С учетом этого, предла-
гается рассматривать выдачу принудительной ли-
цензии не как понуждение к заключению договора, 
а как отказ в защите свободы заключения Догово-
ра по причине выхода за пределы осуществления 
субъективного права правообладателем результа-
та интеллектуальной деятельности.

Совокупность всего вышеизложенного позво-
ляет прийти к выводу о том, что требование о пре-
доставлении права использования результата ин-
теллектуальной деятельности не является частным 
случаем требования о понуждении к заключению 
договора. Иной вывод основан на том, что по ито-
гу рассмотрения обоих требований имеется одина-
ковый результат, «квазидоговор», который возмо-
жен только при подавлении воли той стороны, что 
не желала заключать сделку. Однако такой подход 
не учитывает иные важные признаки понуждения 
к заключению договора, а именно наличие у ответ-
чика обязанности заключить договор. Не испол-
няя данную обязанность, обязанное лицо высту-
пает право нарушителем, лицом которое выходит 
за границы субъективного права. Однако в отли-
чие от понуждения к заключению договора, лицен-
зиар на которого обращено требование о предо-
ставлении принудительной лицензии вовсе не обя-
зан заключать лицензионный договор с обратив-
шимся к нему лицензиатом, а потому не может 
расцениваться как правонарушитель. Сама пра-
вовая сущность рассмотренных требований раз-
лична, поскольку конечной целью предоставления 
принудительной лицензии является не столько воз-
ложение обязанности заключить договор, сколь-
ко стремление ограничить патентную монополию 
и антисоциальные злоупотребления лицензиара, 
которые являются выходом последним за пределы 
предоставленных ему исключительных прав.
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In the science of civil law the requirement to grant a compulsory li-
cense is often referred to as a special case of coercion to conclude 
a contract. The similarity of these institutes predetermines the con-

clusion about the legal nature of the institute of compulsory licens-
ing. The resolution of the issue of the identity of compulsory licens-
ing and coercion to conclude a contract may affect the legal regula-
tion of compulsory licensing: to establish for the licensor the obliga-
tion to conclude contracts with each offeror, to consider licensees’ 
claims to conclude a contract within thirty days, but binds the licen-
see to one of the shortest limitation periods in civil legislation. In this 
regard, the solution of the issue of the legal nature of compulsory 
licensing is important for the legal regulation of the studied institute.

Keywords: compulsory licensing, compulsion to conclude a con-
tract, freedom of contract, abuse of right, license agreement.
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Антимонопольный комплаенс в контексте митигации рисков привлечения 
к ответственности за заключение картельного соглашения на торгах
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В статье рассматривается антимонопольный комплаенс как ин-
струмент минимизации рисков привлечения к ответственности 
за заключение картельного соглашения на торгах. Проводит-
ся анализ эффективности внедрения комплаенс- программы 
в контексте предотвращения антимонопольных нарушений. 
На основании исследования существующей правопримени-
тельной практики и статистических данных авторами предлага-
ется внесение изменений в законодательство, закрепляющих 
наличие комплаенс- программы в качестве обстоятельства, 
смягчающего ответственность и значительно снижающего 
размер налагаемой штрафной санкции, и способствующих 
повышению уровню правосознания субъектов конкурентного 
права. Изложенное, таким образом, предполагает позитивные 
изменения в контексте митигации нарушений антимонопольно-
го законодательства.

Ключевые слова: антимонопольный комплаенс, картельный 
сговор, торги, антимонопольное регулирование, повышение 
эффективности, минимизация рисков, ответственность за на-
рушения.

Законодательство о защите конкуренции зани-
мает особое место среди источников правового ре-
гулирования предпринимательской деятельности. 
Это обусловлено все возрастающей монополиза-
цией рынка, вызванной централизацией капита-
ла, в частности, путем слияний и поглощений ком-
паний, рядом мировых экономических кризисов, 
стремительным развитием технологий и прочими 
факторами. В связи с этим проблема так называ-
емых картельных сговоров становится все более 
актуальной.

Часть 1 ст. 11 Федерального закона от 26 июля 
2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (да-
лее –  Закон о защите конкуренции) определяет 
картель как соглашение между хозяйствующими 
субъектами- конкурентами, то есть между хозяй-
ствующими субъектами, осуществляющими прода-
жу товаров на одном товарном рынке, или между 
хозяйствующими субъектами, осуществляющими 
приобретение товаров на одном товарном рынке, 
если такие соглашения приводят или могут при-
вести к установлению или поддержанию цен (та-
рифов), скидок, надбавок (доплат) и (или) наце-
нок; повышению, снижению или поддержанию цен 
на торгах; разделу товарного рынка по территори-
альному принципу, объему продажи или покупки 
товаров, ассортименту реализуемых товаров либо 
составу продавцов или покупателей (заказчиков); 
сокращению или прекращению производства то-
варов; отказу от заключения договоров с опреде-
ленными продавцами или покупателями (заказчи-
ками) [3, дата обращения 10.02.2025]..

Исходя из определения, данного законодателем, 
картель запрещен per se, то есть безусловно. Воз-
никновение картеля связывается не с наступлени-
ем одного из последствий, предусмотренных ста-
тьей 11 Закона о защите конкуренции, но и с по-
тенциальной возможностью наступления таких по-
следствий в будущем в результате согласованных 
действий его участников. Таким образом, картель 
считается созданным, а антимонопольное правона-
рушение совершенным в момент достижения дого-
воренности хозяйствующими субъектами –  участни-
ками картеля (формальный критерий), при этом от-
сутствует необходимость доказывания исполнения 
участниками условий соглашения и факта ограни-
чения конкуренции [6, дата обращения 10.02.2025].

Картельный сговор является наиболее опас-
ной формой антиконкурентного соглашения, пред-
ставляет собой мощный ограничитель развития 
рыночной экономики, что, в свою очередь, требу-
ет выработки подходов и мер по противодействию 
картельным соглашениям как со стороны органов 
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государственной власти, так и на уровне хозяй-
ствующих субъектов, например, путем внедрения 
системы антимонопольного комплаенса.

На сайте Федеральной антимонопольной службы 
Российской Федерации (далее –  «ФАС России») ан-
тимонопольный комплаенс определен как система 
правовых и организационно- управленческих мер, 
предусмотренных внутренними актами лица, кото-
рые направлены на соблюдение требований анти-
монопольного законодательства и предупреждение 
его нарушения. Антимонопольный комплаенс явля-
ется обязательным для органов государственной 
власти и может быть внедрен в работу хозяйству-
ющих субъектов [13, дата обращения 10.02.2025].

Недобросовестное поведение субъектов- 
конкурентов, выразившееся в заключении кар-
тельного соглашения, влечет за собой риск при-
влечения к административной ответственности 
по статье 14.32 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях (далее –  
КоАП РФ)[2], а в наиболее серьезных случаях (при-
чинение крупного ущерба или извлечение дохода 
в крупном размере) –  к уголовной ответственности 
на основании статьи 178 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее –  УК РФ)[1].

Кроме того, поправками в УК РФ, вступившими 
в силу в конце декабря 2024 года, статья 178 УК РФ 
была дополнена отдельным составом –  заключение 
картельного соглашения, которое повлекло повыше-
ние, снижение или поддержание цен на торгах, про-
ведение которых является обязательным в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации 
[4, дата обращения 10.02.2025]. Это связано, в пер-
вую очередь, с тем, что картели на торгах являются 
самой распространенной разновидностью картель-
ных соглашений, ущерб от которых составляет около 
1,5–2% размера ВВП [5, дата обращения 10.02.2025].

Картельное соглашение на торгах реализуется 
путем ограничения участия (конкуренты соглаша-
ются воздержаться от участия в торгах или ото-
звать свои предложения), либо посредством пода-
чи участниками неконкурентоспособных предло-
жений с заведомо проигрышной ценой или непри-
емлемыми условиями в целях обеспечения побе-
ды конкретного участника торгов, либо с помощью 
сговора не менее трех участников открытого аук-
циона против других участников торгов.

Согласие конкурентов, которые не становятся 
победителями торгов, для ограничения их участия 
в торгах или подачи неконкурентоспособного пред-
ложения может обеспечиваться, например, получе-
нием другого контракта (ротация конкурсных пред-
ложений), заключением договора субподряда с по-
бедителем торгов, денежными выплатами (напри-
мер, участники сговора могут распределить между 
собой денежные суммы, полученные в результате 
заключения контракта) или получением какого-либо 
иного возмещения [10, дата обращения 10.02.2025].

При установлении факта заключения картель-
ного соглашения на торгах в первую очередь об-
ращается внимание на синхронность и необыч-
ность действий участников торгов при отсутствии 

на то объективных причин, целью которых являет-
ся не конкуренция хозяйствующих субъектов в хо-
де торгов, а достижение для участников картельно-
го сговора взаимовыгодного результата.

Как показывает анализ судебной практики, при-
знаками картельного сговора может быть признано 
быстрое снижение цены лота несколькими участни-
ками, минимальное изменение начальной цены при 
отсутствии предложений от иных участников тор-
гов, а также объявление одним из участников цены, 
которая обеспечит победу на торгах и заключение 
контракта, на последних секундах торгов [9, да-
та обращения 10.02.2025]. Суды также указывают 
на то, что использование участниками торгов еди-
ной инфраструктуры для подачи заявок на участие 
в торгах (использование единого IP-адреса, одной 
учетной записи, указание совпадающих номеров 
телефонов и адресов электронной почты в доку-
ментации, размещенной на электронной торговой 
площадке) подтверждает наличие картельного со-
глашения [7, дата обращения 10.02.2025].

Тем не менее, необходимо учитывать, что на-
личие в действиях участников торгов признаков 
сговора, в частности, отсутствие ценовых пред-
ложений от одного из участников, само по себе 
не свидетельствует о наличии между участниками 
картельного соглашения, если такие действия об-
условлены объективными факторами, например, 
заведомой убыточностью потенциальной сделки 
для хозяйствующего субъекта. Признаками убы-
точности могут являться, в частности, отказ кре-
дитной организации в выдаче банковской гаран-
тии, а также отсутствие «финансовых и трудовых 
возможностей» для представления ценовых пред-
ложений более чем в одном аукционе [8, дата об-
ращения 10.02.2025].

Нормами административного права установ-
лен достаточно высокий уровень ответственно-
сти субъекта предпринимательской деятельности 
за участие в картельном сговоре, что, безусловно, 
способно оказать влияние на возможность веде-
ния хозяйственной деятельности в дальнейшем. 
Как уже было отмечено, размер санкции обуслов-
лен значительной степенью общественной опасно-
сти правонарушения. В этой связи, интерес хозяй-
ствующих субъектов к митигации рисков привлече-
ния к ответственности за заключение картельного 
соглашения на торгах должен представлять собой 
естественную потребность. Комплаенс- системы 
позволяют бизнесу не только соответствовать тре-
бованиям законодательства, что, безусловно, об-
ладает положительным эффектом, но и повышать 
свою репутацию, укреплять доверие со стороны 
партнёров и клиентов, а также снижать риски воз-
никновения юридических проблем.

Несмотря на всю внешнюю привлекательность 
данного института, внедрение антимонопольного 
комплаенса представляет собой сложный процесс, 
который требует значительных усилий и ресурсов 
со стороны бизнеса.

Одними из основных проблем являются стои-
мость, сложность разработки и внедрения локаль-
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ных нормативных актов, направленных на предот-
вращение антимонопольных нарушений. Компании 
должны разрабатывать чёткие и понятные правила 
и процедуры, которые будут соответствовать тре-
бованиям антимонопольного законодательства 
и учитывать специфику их деятельности. Это тре-
бует привлечения квалифицированных специали-
стов, обладающих глубокими знаниями и опытом 
в области антимонопольного права.

Мониторинг и контроль за деятельностью со-
трудников и контрагентов, которые необходимы, 
чтобы выявлять и предотвращать антимонополь-
ные нарушения, также могут создавать ряд опера-
ционных сложностей. Для оптимизации этого про-
цесса требуется построение такой превентивной 
системы, которая позволяла бы предупреждать 
вероятные факты привлечения хозяйствующего 
субъекта к ответственности.

Расследование и реагирование на подозрения 
в антимонопольных нарушениях также представ-
ляют собой достаточно сложные в операционном 
смысле процессы. Это связано с тем, что любые ре-
шения в рамках комплаенс- процедур должны быть 
беспристрастными и объективными, однако, как 
показывает практика, они больше других подвер-
жены возникновению конфликта интересов и дав-
ления со стороны сотрудников и контрагентов.

Под влиянием факторов повышенного риска при-
влечения к ответственности, недостаточного уровня 
доверия органам исполнительной власти, компании 
могут опасаться сотрудничества с антимонопольны-
ми органами, так как это может привести к несанк-
ционированному раскрытию конфиденциальной 
информации и негативным материальным послед-
ствиям, а также репутационным потерям.

Таким образом, внедрение антимонопольно-
го комплаенса является сложной и многогранной 
процедурой, которая требует решения ряда задач. 
Успешная интеграция антимонопольного компла-
енса в политику организации зависит от понима-
ния важности этого процесса, наличия необходи-
мых ресурсов и квалифицированных специали-
стов, а также готовности руководства и сотрудни-
ков к изменениям.

Помимо очевидного преимущества комплаенс- 
контроля, которое состоит в уменьшении рисков 
нарушения антимонопольного законодательства 
путем внедрения специальных систем, существу-
ет также и менее очевидные бенефиты. По мнению 
И. Ю. Грековой, внедрение превентивных систем 
в организации способствует росту инвестиционной 
привлекательности компании за счет увеличения 
уровня лояльности потребителей, повышения про-
зрачности бизнеса. Кроме того, это позволяет до-
стичь бизнесу комплаенс- соответствия, повысить 
экономическую эффективность и конкурентоспо-
собность. Это представляет огромную значимость 
для инвесторов, поскольку определяет безопас-
ность производимых капиталовложений [11, дата 
обращения 10.02.2025].

Некоторые представители бизнеса полагают, что 
внедрение комплаенс- систем в небольших хозяй-

ствующих субъектах нецелесообразно, поскольку 
они не могут являться субъектами антимонопольно-
го законодательства. Между тем, изложенная пози-
ция основана на неверном толковании предмета ре-
гулирования антимонопольного законодательства. 
Малый и средний бизнес, напротив, особо подвер-
жен рискам привлечения к юридической ответ-
ственности вследствие часто неформализованных 
методов взаимодействия с конкурентами и контра-
гентами, отсутствия регламентов участия в торгах 
и развитой корпоративной культуры. Изложенное 
является основной причиной частого привлече-
ния таких компаний к ответственности за заключе-
ние картельных соглашений [12, дата обращения 
10.02.2025]. Таким образом, внедрение комплаенс- 
систем является актуальным для всех коммерче-
ских организаций, независимо от их размеров.

В то же время, для достижения должной степе-
ни эффективности антимонопольного комплаенса 
в контексте митигации рисков нарушения антимо-
нопольного законодательства субъектам хозяй-
ственной деятельности, на наш взгляд, не хватает 
объективных стимулов, которые позволили бы вос-
принимать комплаенс- системы не как нечто инно-
вационное и материально- затратное, а как есте-
ственную потребность бизнеса.

Поскольку буквальное толкование правовых 
норм является основой в отечественном право-
применении, то стимулирующие меры непремен-
но должны быть закреплены на законодательном 
уровне, как это сделано в некоторых иностранных 
юрисдикциях. Так, например, в Великобритании 
на уровне закона установлено обязательное сни-
жение размера штрафа за совершение антимоно-
польного правонарушения до 10% в том случае, 
если субъектом предпринимательской деятель-
ности был имплементирован антимонопольный 
комплаенс, т.е. внедренная система комплаенса 
рассматривается в качестве смягчающего ответ-
ственность обстоятельства [14, дата обращения 
10.02.2025].

Изложенная ранее проблематика может быть 
разрешена посредством внесения изменений 
в ст. 4.2 КоАП РФ, закрепляющих наличие внут-
ренней системы соответствия нормам законода-
тельства (комплаенса) в качестве обстоятельства, 
смягчающего административную ответственность. 
В современных экономических реалиях такой под-
ход представляется особенно актуальным не толь-
ко для сферы антимонопольного законодательства, 
но и для других сфер, ответственность за наруше-
ние правовых норм в которых выражается в админи-
стративном штрафе либо в очень большой, но фик-
сированной величине, либо в процентном соотно-
шении от годового оборота компании. Например, 
ответственность за утечки персональных данных.
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Актуальность выбранной темы исследования обусловливается 
тем, что фармацевтический рынок имеет высокую социальную 
значимость, поскольку в его границах возникают отношения, 
обеспечивающие реализацию конституционного права граж-
дан на охрану здоровья, и последние происходящие в россий-
ских реалиях события, среди которых, в том числе, период 
пандемии коронавируса, геополитической нестабильности, по-
казали критическую важность доступности фармацевтической 
продукции. Таким образом, в современных условиях особенно 
важно проводить анализ состояния конкуренции на фармацев-
тическом рынке, не допускать ограничение конкуренции, спо-
собствовать повышению конкурентоспособности хозяйствую-
щих субъектов, являющихся участниками рассматриваемого 
рынка, поскольку от этого напрямую зависит доступность ле-
карственных средств и медицинских изделий для населения, 
а, следовательно, и национальная безопасность.
В рамках исследования автором были проанализированы су-
ществующие тренды развития российского фармацевтическо-
го рынка, продемонстрированы вероятные проблемы, препят-
ствующие развитию конкуренции на рассматриваемом рынке, 
и предложены пути их решения. Особый акцент сделан на про-
водимой в современных условиях политике импортозамеще-
ния, а также на проблеме возникновения противоречий между 
достижением поставленных государством целей по снижению 
импортозависимости и соблюдением конкурентной среды 
на фармацевтическом рынке.

Ключевые слова: фармацевтический рынок, состояние кон-
куренции, импортозамещение, аптеки, перечень ЖНВЛП, пе-
речень СЗЛС, государственные закупки, «второй лишний», 
«третий лишний».

Представляется первостепенным в рамках дан-
ного исследования отметить, что такая цель как 
повышение конкурентоспособности отечествен-
ных производителей лекарственных средств, в том 
числе за счет развития отечественного производ-
ства и снижение импортозависимости, обозначены 
стратегией развития фармацевтической промыш-
ленности РФ [7].

Предпосылками, сформировавшими такой под-
ход законодателя к развитию фармацевтическо-
го рынка стали пандемия коронавируса, которая 
привела к беспрецедентному спросу на лекар-
ственных препараты и вакцины, а также введен-
ные санкционные ограничения, следствием кото-
рых стал разрыв установленных с другими страна-
ми цепей поставок фармацевтической продукции, 
обостряющий проблему необходимости наращива-
ния отечественного производства [10].

При этом, рассматривая участников фармацев-
тического рынка, стоит обратить внимание, что со-
временный этап развития отечественного фарма-
цевтического рынка характеризует активный рост 
аптек, а также усиление консолидации за счет сде-
лок по покупке крупными сетями региональных 
игроков.

Так, согласно данным аналитической компа-
нией DSM Group лидером по увеличению коли-
чественного состава продолжает быть аптечная 
сеть «Апрель», которая по состоянию на ноябрь 
2024 года увеличилась на 1 036 аптек, на втором 
месте по приросту аптек –  аптечная сеть «Ригла», 
выросшая на 820 точек [12]. При этом аптечная 
сеть «Ригла» продолжает путь развития за счет 
присоединения региональных игроков.

Так, в феврале 2025 года ФАС России согла-
совала ООО «Ригла» сделки по приобретению 
ряда аптечных сетей [15]. Стоит отметить, что 
ООО «Ригла» объединяет около 3700 аптек на тер-
ритории Российской Федерации.

В адрес ФАС России было направлено ходатай-
ство о приобретении ООО «Ригла» 32 хозяйствую-
щих субъектов, реализующих лекарственные пре-
параты в границах 10 регионов Российской Феде-
рации.

Следует отметить, что в данном примере явно 
продемонстрирована роль антимонопольного ор-
гана как регулятора, играющего ключевую роль 
в поддержании конкуренции на фармацевтических 
рынках. Так, после рассмотрения указанного хода-
тайства оно было согласовано ФАС России, одна-
ко, было также установлено, что после совершения 
сделок группа лиц ООО «Ригла» займет доминиру-
ющее положение в трех регионах Российской Фе-
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дерации. Поэтому антимонопольный орган согла-
совал приобретение ООО «Ригла» в этих трех ре-
гионах хозяйствующих субъектов, но вместе с тем 
были выданы предписания, направленные на обес-
печение конкуренции.

Контроль за исполнением предписаний также 
возлагается на антимонопольный орган. В случае 
невыполнения обязательств, указанных в выдан-
ных предписаниях, антимонопольный орган сможет 
обратиться с иском в суд для признания сделок не-
действительными.

Таким образом, данным примером продемон-
стрирован активный рост аптечных сетей в гра-
ницах всей территории Российской Федерации, 
который создает риск ограничения конкуренции 
на фармацевтических рынках как для других хо-
зяйствующих субъектов, реализующих фармацев-
тические товары, так и для потребителей, однако 
механизм антимонопольного регулирования, пред-
усмотренный действующим законодательством, 
помогает предупредить возможные нарушения 
антимонопольного законодательства, в частности 
различные проявления злоупотребления домини-
рующим положением.

Кроме того, современный этап развития фар-
мацевтического рынка характеризуется активным 
развитием интернет- аптек, реализующих фарма-
цевтическую продукцию дистанционным спосо-
бом. Данный порядок регламентирован статьей 55 
Федерального закона от 12 апреля 2010 г. № 61-
ФЗ «Об обращении лекарственных средств» [1].

Как уже отмечалось, для осуществления роз-
ничной продажи фармацевтической продукции 
дистанционным способом необходимо получить 
разрешение. Порядок выдачи разрешения на осу-
ществление такой деятельности регламентирован 
постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 16.05.2020 № 697 (далее также –  Прави-
ла) [4].

Важно заметить, что изначально пункт 5 Пра-
вил содержал положения с требованием о наличии 
у аптечной организации не менее 10 мест осущест-
вления фармацевтической деятельности на терри-
тории Российской Федерации, в противном случае 
в выдаче разрешения на дистанционную продажу 
отказывали. Однако данное обстоятельство вызва-
ло дискуссии как в научном сообществе, так и сре-
ди участников фармацевтического рынка. Возник 
вопрос, не ограничивает ли данное требование 
конкуренцию на фармацевтическом рынке.

Вместе с тем такая норма все же представля-
ется спорной, поскольку не приводилось должного 
обоснования, в каких целях предъявляются такие 
требования, ограничивающие доступ к рынку дис-
танционной продажи фармацевтической продук-
ции хозяйствующим субъектам, имеющим менее 
10 точек осуществления фармацевтической дея-
тельности.

Однако, стоит заметить, что оспариваемая нор-
ма была признана утратившей силу с 1 сентября 
2021 года [5]. Таким образом, дискуссионный во-
прос о возможном создании указанной нормой 

дискриминационных условий для участников фар-
мацевтического рынка был разрешен.

Кроме того, согласно положениям подпункта 
«в» пункта 5, пункта 5.1 Правил теперь у аптек 
есть возможность реализовывать лекарственные 
препараты с помощью агрегаторов информации 
о товарах.

Таким образом, принятие Правил в новой ре-
дакции обеспечило повышение уровня конкурен-
ции на фармацевтическом рынке путем привле-
чения к дистанционной торговле лекарственными 
препаратами информационных агрегаторов и не-
сетевых аптек.

Также важно заметить, что современный этап 
развития фармацевтического рынка характери-
зуется повышенным вниманием к маркетинговым 
сборам, взимаемым аптеками с производителей, 
которые, как можно предположить, ведут к росту 
цен на лекарственные препараты и негативно вли-
яют на фармацевтический рынок.

Так, в Госдуму был внесен законопроект, от-
правной точкой и обоснованием разработки ко-
торого послужили взимаемые аптечными сетя-
ми маркетинговые [8]. По мнение разработчиков, 
взимаемое аптечными сетями дополнительное 
вознаграждение за продвижение лекарственных 
препаратов затрудняет финансирование произво-
дителями производства новых и инновационных 
лекарственных средств, приводит к сложностям 
в импортозамещении и удорожанию лекарствен-
ных препаратов для потребителей.

Депутаты Государственной Думы, выступившие 
с данным законопроектом, предлагали закрепить 
возможность получения аптечной сетью вознаграж-
дения в связи с приобретением у дистрибьютора 
определенного количества лекарственных препара-
тов. Предполагалось, что совокупный размер возна-
граждения будет устанавливаться в порядке, опре-
деленном Правительством Российской Федерации, 
и включаться в цену договора поставки, но не учи-
тываться при расчете цены на препараты.

Несмотря на изначальную задумку улучшить 
положение участников фармацевтического рынка, 
законопроект был неоднозначно воспринят экс-
пертным сообществом, так он не позволял опреде-
лить, какое именно влияние на фармацевтический 
рынок он окажет. Кроме того, одним из рисков мог 
стать дефицит препаратов из списка ЖНВЛП. [14].

После рассмотрения законопроекта Государ-
ственной Думой в первом чтении 25.02.2025 он 
был отклонен. Можно резюмировать, что предла-
гаемые в нем предложения не были приняты в силу 
того, что реализация указанных в нем положений 
могла привести к росту цен на лекарственные пре-
параты, вымыванию с рынка лекарственных пре-
паратов нижнего ценового сегмента в силу факти-
ческого узаконивания платы за продвижение и ре-
кламирование определенных лекарственных пре-
паратов, а также за преимущество при выкладке 
таких препаратов.

Вместе с тем представляется, что данная зако-
нодательная инициатива имеет перспективы раз-
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вития и нуждается в доработке, с учетом нивелиро-
вания, ограничения вышеизложенных рисков.

Следующим важным аспектом в анализе со-
временного состояния российского фармацевтиче-
ского рынка и оценке перспективных направлений 
его развития следует назвать зависимость фарма-
цевтического рынка от импортных лекарственных 
препаратов, фармацевтических субстанций. В на-
учном сообществе отмечается, что ключевую роль 
в развитии импортозамещения сыграла реализа-
ция государственной программы «Фарма-2020», 
в рамках которой было создано и модернизирова-
но более 150 фармацевтических производств, ло-
кализовано производство свыше 500 наименова-
ний лекарственных препаратов, удалось нарастить 
объемы выпуска стратегически значимых лекар-
ственных препаратов [11].

Важной подтемой в рамках написания данной 
работы является проблема импортозамещения. 
Раскрывая проблему импортозамещения, необхо-
димо отметить, что во исполнение положений ча-
сти 3 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ было принято постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 30 ноября 
2015 г. № 1289 [3].

Это позволило значительно увеличить присут-
ствие отечественных производителей в государ-
ственных закупках.

Вместе с тем регламентированный указанным 
постановлением порядок проведения государ-
ственных закупок с участием иностранного эле-
мента был признан утратившим силу с 01.01.2025. 
Дело в том, что теперь в целях повышения кон-
курентоспособности отечественных производи-
телей лекарственных препаратов применяется 
постановление Правительства РФ от 23.12.2024 
№ 1875 [6]. Стоит сказать, что при проведении 
анализа рассматриваемых антимонопольным ор-
ганом жалоб было выявлено, что содержащиеся 
в этом постановлении нормы уже нашли активное 
применение в практике. Так, например, в решении 
Пензенского УФАС России содержится указание 
на то, что заказчиком нарушены положения пп. «д» 
п. 4 Постановления Правительства РФ № 1875, 
п. 15 ч. 1 ст. 42 Федерального закона от 5 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ, поскольку заказчиком в извеще-
нии о проведении закупки не установлены огра-
ничения закупки товаров, происходящих из ино-
странных государств [9].

Однако представляется, что реализация поло-
жений, содержащихся в актах, принимаемых зако-
нодателем в целях развития отечественного про-
изводства лекарственных препаратов, несет в се-
бе риск ограничения конкуренции на фармацев-
тических рынках. Возникает противоречие между 
достижением поставленных целей по снижению 
импортозависимости и соблюдением конкурент-
ной среды на фармацевтических рынках.

Так, в настоящее время дискуссионным стал 
Федеральный закон от 08.08.2024 № 318-ФЗ. Дан-
ный закон предусматривает предоставление пре-
имуществ отечественным производителям перед 

иностранными при закупках, в частности вводится 
механизм «второй лишний» [2].

Ранее законодатель ввел механизм «третий 
лишний». Особенность же вводимого с 2025 года 
так называемого правила «второй лишний» под-
разумевает следующий механизм. В случае, если 
имеется заявка участника с товаром, произведен-
ным по полному циклу в границах России или стра-
нах ЕАЭС, то автоматически заявки с товарами 
иностранного происхождения отклоняются.

Вместе с тем в научном сообществе были вы-
сказаны опасения, что указанные нововведения 
в законодательство о закупках несут риски ограни-
чения конкуренции на фармацевтическом рынке. 
Эти опасения связаны с тем, что вводимые преи-
мущества для отечественных производителей мо-
гут привести к монополизации рынка по отдель-
ным наименованиям и, как следствие, к росту цен 
[13].

Однако нельзя не отметить возможные риски. 
Так, данные меры могут привести к дефициту не-
которых лекарственных препаратов, поскольку при 
автоматическом отклонении предложений постав-
щиков препаратов иностранного происхождения 
мощностей отечественных производителей может 
не хватить для достаточного производства, удов-
летворяющего потребности населения.

Стоит заметить, что современная геополитиче-
ская обстановка подвержена сильным колебани-
ям, что отражается и на фармацевтических рын-
ках. Однако данные обстоятельства подчеркива-
ют важность поддержки отечественных произво-
дителей лекарственных препаратов и медицинских 
изделий, создания в границах Российской Феде-
рации производства лекарственных препаратов, 
не зависящего от импортных поставок и гаранти-
рующего стабильность лекарственного обеспече-
ния населения, независимо от геополитической об-
становки.

В качестве примера можно привести решение 
американской фармацевтической компании Eli Lil-
ly and Company временно прекратить инвестици-
онные проекты, маркетинговую активность и на-
чало новых клинических исследований на терри-
тории Российской Федерации, а также ограничить 
поставки неосновных лекарственных препаратов 
в нашу страну. Эти меры оказали значительное 
влияние на состояние отечественного фармацев-
тического рынка [16].

При таких обстоятельствах сформировалась 
такая характерная особенность отечественного 
фармацевтического рынка, направленная на его 
развитие, как создание государством различных 
мер поддержки фармацевтической деятельности 
и развитие уже принятых.

Таким образом, свой ственное для современно-
го фармацевтического рынка активное развитие 
аптечных сетей показывает, что данный сегмент 
рынка Российской Федерации находится в стадии 
активного формирования своей структуры, а ак-
тивность в сфере консолидации компаний являет-
ся трендом развития фармацевтического рынка. 
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В таких условиях становится особенно важной ре-
ализация возложенных на антимонопольный орган 
полномочий в обеспечении конкурентной среды.

Вместе с тем, несмотря на существенный про-
гресс в области импортозамещения, сохраняется 
высокая зависимость российского фармацевти-
ческого рынка от импортных поставок, что пока-
зывает необходимость развития отечественной 
сырьевой базы для производства фармацевтиче-
ских субстанций и принятия иных законодательных 
мер, позволяющих усилить позиции отечественных 
участников фармацевтического рынка, повысить 
конкурентоспособность российской фармацевти-
ческой промышленности и снизить зависимость 
от импортных поставок в долгосрочной перспекти-
ве. В то же время, важно соблюдать баланс между 
достижением целей по снижению импортозависи-
мости, усилению позиций отечественных фарма-
цевтических производителей и соблюдением кон-
курентной среды на фармацевтическом рынке.
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PHARMACEUTICAL MARKET: PROBLEMS AND 
DEVELOPMENT PROSPECTS
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The relevance of the chosen research topic is due to the fact that 
the pharmaceutical market has a high social significance, since re-
lations arise within its borders that ensure the realization of the con-
stitutional right of citizens to health protection, and recent events 
taking place in Russian reality, including the coronavirus pandem-
ics period and geopolitical instability, have shown the critical impor-
tance of accessibility of pharmaceutical products. Thus, in modern 
conditions, it is especially important to analyze the state of compe-
tition in the pharmaceutical market, to avoid restricting competition, 
and to promote the competitiveness of business entities participat-
ing in the market in question, since the availability of medicines and 
medical products to the public, and, consequently, national security, 
directly depends on this.
As part of the research, the author analyzed the existing trends in 
the development of the Russian pharmaceutical market, demon-
strated possible problems that hinder the development of competi-
tion in the market under consideration, and suggested ways to solve 
them. Special emphasis is placed on the current policy of import 
substitution, as well as on the problem of contradictions between 
achieving the goals set by the state to reduce import dependence 
and compliance with the competitive environment in the pharma-
ceutical market.

Keywords: pharmaceutical market, state of competition, import 
substitution, pharmacies, list of VED, public procurement, “second 
superfluous”, “third superfluous”.
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Признание долгов перед российским налогоплательщиком безнадежными 
при прекращении обязательства иностранного должника вследствие 
невозможности его исполнения из-за санкций

Седова Жанна Игоревна,
доктор юридических наук, доцент кафедры международного 
права, Российский государственный университет правосудия 
им. В. М. Лебедева
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Одной из современных проблем в налоговых правоотношени-
ях, вызванных влиянием на российский бизнес односторонних 
мер ограничительного характера (санкций) недружественных 
стран, является вопрос о возможности признания долгов без-
надежными для целей списания их российским налогоплатель-
щиком в случае, если их взыскание с иностранного должника 
из недружественной страны невозможно из-за санкций. Вве-
денные в отношении России санкции настолько широко толку-
ются лицами из недружественных юрисдикций, что де-факто 
позволяют им отказывать в исполнении обязательств перед 
российскими лицами. Мерой поддержки российских хозяйству-
ющих субъектов в условиях санкций могла бы стать четко выра-
женная позиция Минфина России по вопросу того, что санкции 
являются основанием для признания обязательств иностран-
ных должников прекращенными вследствие невозможности их 
исполнения (что, в свою очередь, позволяет российскому на-
логоплательщику признать долг безнадежным по п. 2 ст. 266 
НК РФ и списать его, соответственно уменьшив налогообла-
гаемую прибыль) в ситуации, когда иностранный должник на-
ходится под юрисдикцией государства, осуществляющего не-
дружественные действия в отношении Российской Федерации, 
ее граждан и юридических лиц. Однако наличия только введен-
ных санкций недостаточно для обоснования невозможности 
исполнения обязательства, в связи с чем налогоплательщику 
для правомерности списания долга следует доказать наличие 
дополнительных сопутствующих фактов, подтверждающих 
прекращение обязательства. Для возможности списания без-
надежного долга юридическое значение имеет совокупность 
фактических обстоятельств.

Ключевые слова: односторонние меры ограничительного 
характера, санкции, безнадежные долги, прекращение обя-
зательства вследствие невозможности исполнения, списание 
долга, уменьшение налогооблагаемой прибыли.

Введение

Российские налогоплательщики столкнулись с во-
просом необходимости списания безнадежных дол-
гов, взыскание которых с иностранных должников 
из государств, осуществляющих недружественные 
действия, (далее –  «недружественные страны») 
является невозможным в связи с введением недру-
жественными странами бессрочных односторонних 
мер ограничительного характера в отношении ря-
да секторов российской экономики и российских 
юридических лиц (далее –  «санкции»). Списание 
безнадежного долга позволяет российскому нало-
гоплательщику уменьшить свою налогооблагае-
мую прибыль на размер ставки налога на прибыль 
от суммы списанного долга.

Налоговый кодекс Российской Федерации (да-
лее –  НК РФ) предусматривает исчерпывающий 
перечень оснований для признания долгов без-
надежными. В том числе безнадежными долгами 
(долгами, нереальными ко взысканию) признаются 
те долги перед налогоплательщиком, по которым 
в соответствии с гражданским законодательством 
обязательство прекращено вследствие невоз-
можности его исполнения (см.п. 2 ст. 266 НК РФ). 
При этом, как отмечает А. Фарафонов со ссылкой 
на п. 5 Информационного письма Президиума ВАС 
РФ № 104 от 21.12.2005 [1], невозможность испол-
нения может быть вызвана прекращением обяза-
тельства полностью или в соответствующей части 
[9, c. 13] (п. 1 ст. 417 ГК РФ).

Логичным является констатация того, что невоз-
можность исполнения обязательств иностранным 
контрагентом может быть обусловлена воздей-
ствием иностранных санкций, введенных в стране 
инкорпорации данного контрагента.

Противоречия разъяснений уполномоченных 
органов положениям Налогового кодекса РФ

Несмотря на то, что Минфин России является 
уполномоченным органом на выдачу разъяснений 
по применению налогового законодательства, пись-
ма федеральных органов исполнительной власти 
не являются нормативными актами и их применение 
не обязательно, так как у этих писем другая право-
вая роль –  в случае их исполнения налогоплатель-
щик освобождается от ответственности за послед-
ствия в связи с их исполнением.

Если налогоплательщик обнаруживает проти-
воречие разъяснений уполномоченных органов 
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положениям НК РФ и оказывается перед выбо-
ром между: (1) применением буквального толко-
вания нормы НК РФ и (2) применением разъясне-
ния уполномоченного органа по поводу толкова-
ния этой же нормы НК РФ, –  то выбор однозначно 
должен быть в пользу прямого применения нормы 
закона, а не разъяснения. В любом случае текст 
закона [НК РФ] и его буквальное толкование пре-
валируют над разъясняющими письмами уполно-
моченных органов.

Письмо Минфина России № 03–03–06/1/35488 
от 07.06.2017

До сих пор неизменной является позиция, изложен-
ная в Письме Минфина России № 03–03–06/1/35488 
от 07.06.2017, в котором сделан вывод о том, что 
«в случае если страна иностранного контрагента 
ввела ограничения по выполнению обязательств 
в отношении российских организаций, то долг ино-
странного контрагента перед российской органи-
зацией не является безнадежным долгом в соот-
ветствии с пунктом 2 статьи 266 НК РФ и не может 
быть учтен в уменьшение налоговой базы по налогу 
на прибыль организаций». Данный вывод противо-
речит пункту 2 статьи 266 НК РФ, если в Письме 
Минфина России от 07.06.2017 под «ограничения-
ми по выполнению обязательств» понимаются «од-
носторонние меры ограничительного характера, 
введенные недружественными странами». Дока-
занная российским налогоплательщиком невоз-
можность исполнения из-за санкций иностранным 
контрагентом обязательства по погашению долга 
перед российским лицом подпадает под следующее 
основание признания списываемой задолженности 
безнадежной по п. 2 ст. 266 НК РФ: в соответствии 
с гражданским законодательством обязательство 
прекращено вследствие невозможности его испол-
нения (абз. 1 п. 2 ст. 266 НК РФ).

Более того, несмотря на то, что Минфин Рос-
сии является уполномоченным органом на выдачу 
разъяснений по применению налогового законода-
тельства, письма федеральных органов исполни-
тельной власти не являются нормативными акта-
ми и их применение не обязательно, так как у этих 
писем другая правовая роль –  в случае их испол-
нения налогоплательщик освобождается от ответ-
ственности за последствия в связи с их исполне-
нием. Если налогоплательщик оказывается перед 
выбором между: (1) применением буквального тол-
кования нормы НК РФ и (2) применением разъяс-
нения уполномоченного органа по поводу толкова-
ния этой же нормы НК РФ, –  то выбор однозначно 
должен быть в пользу прямого применения нормы 
закона, а не разъяснения. В любом случае текст 
закона [НК РФ] и его буквальное толкование пре-
валируют над разъясняющими письмами уполно-
моченных органов.

Полноту доказанности невозможности исполне-
ния иностранным лицом обязательства необходи-
мо оценивать на основании совокупности факти-
ческих обстоятельств, например, таких, как:

(1) введение иностранным недружественным 
государством мер ограничительного характера 
(санкций) в отношении российского кредитора- 
налогоплательщика, препятствующих как взыска-
нию, так и выплате иностранцем долга, а также

(2) отсутствие имущества у иностранного долж-
ника.

Совокупность фактических обстоятельств 
должна быть такая, чтобы она явно свидетель-
ствовала о невозможности исполнения иностран-
ным должником обязательства по выплате де-
нежных средств в пользу российского кредитора- 
налогоплательщика, находящегося под санкциями 
(секторальными или блокирующими).

Письмо Минфина России № 03–03–06/1/66899 
от 18.07.2023

Следует обратить внимание на еще одно Письмо 
Минфина России от 18.07.2023 № 03–03–06/1/66899, 
в котором указано, что «налогоплательщик вправе 
признать списываемую задолженность безнадеж-
ной по любому из оснований, указанному в пун-
кте 2 статьи 266 НК РФ, независимо». Таким об-
разом, Минфин России признает независимость 
каждого из указанных в п. 2 ст. 266 НК РФ основа-
ний признания долгов безнадежными.

Однако текст Письма Минфина России 
от 18.07.2023 № 03–03–06/1/66899 допускает не-
точность при цитировании положения пункта 2 ста-
тьи 266 НК РФ, чем подменяет (или изменяет) осно-
вания для признания долгов безнадежными (табл. 1).

Таблица 1

Извлечение из текста
Письма Минфина России
от 18.07.2023 № 03–03–

06/1/66899

Извлечение из текста
пункта 2 статьи 266 НК РФ

«В частности, безнадежными 
долгами (долгами, нереаль-
ными к взысканию) призна-
ются те долги перед налого-
плательщиком, по которым 
истек установленный срок 
исковой давности, а также 
те долги, по которым в соот-
ветствии с гражданским за-
конодательством обязатель-
ство прекращено вследствие 
невозможности его испол‑
нения на основании акта 
государственного органа или 
ликвидации организации. 
Стоит отметить, что налого-
плательщик вправе признать 
списываемую задолженность 
безнадежной по любому 
из оснований, указанному 
в пункте 2 статьи 266 НК РФ, 
независимо».

«Безнадежными долгами (дол-
гами, нереальными ко взы-
сканию) признаются те долги 
перед налогоплательщиком, 
по которым истек установлен-
ный срок исковой давности, 
а также те долги, по кото-
рым в соответствии с граж-
данским законодательством 
обязательство прекращено 
вследствие невозможности 
его исполнения, на основании 
акта государственного органа 
или ликвидации организации, 
за исключением задолженно-
сти по договору кредита (зай-
ма) в пределах обязательства 
кредитора перед внешним 
участником по соглашению 
о финансировании участия 
в кредите (займе)».

В тексте Письма Минфина России от 18.07.2023 
№ 03–03–06/1/66899 отсутствует запятая, разделя-
ющая основания признания долгов безнадежными, 
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что делает из трех разных оснований два, а имен-
но:
– согласно вышеприведенному извлечению 

из абз. 1 п. 2 ст. 266 НК РФ оснований три: (1) 
в соответствии с гражданским законодатель-
ством обязательство прекращено вследствие 
невозможности его исполнения (например, из-
за санкций, форс-мажора); (2) в соответствии 
с гражданским законодательством обязатель-
ство прекращено на основании акта государ-
ственного органа (например, на основании ре-
шения суда); (3) в соответствии с гражданским 
законодательством обязательство прекращено 
на основании ликвидации организации;

– согласно Письму Минфина России от 18.07.2023 
№ 03–03–06/1/66899 (из-за отсутствия запя-
той, меняющий смысл текста) оснований ста-
новится два: (1) в соответствии с гражданским 
законодательством обязательство прекраще-
но вследствие невозможности его исполнения 
на основании акта государственного органа; (2) 
в соответствии с гражданским законодатель-
ством обязательство прекращено вследствие 
невозможности его исполнения на основании 
ликвидации организации.
При этом ценной и главной идеей Письма Мин-

фина России от 18.07.2023 № 03–03–06/1/66899 
является подчеркивание независимости каждого 
из оснований признания долгов безнадежными, 
то есть тех оснований, которые и как они перечис-
лены в ст. 266 НК РФ.

Такими отдельными (независимыми друг от дру-
га) основаниями признания списываемой задол-
женности безнадежной по п. 2 ст. 266 НК РФ явля-
ются следующие:

1) истечение установленного срок исковой дав-
ности (абз. 1 п. 2 ст. 266 НК РФ);

2) в соответствии с гражданским законодатель-
ством обязательство прекращено вследствие не-
возможности его исполнения (абз. 1 п. 2 ст. 266 НК 
РФ);

3) в соответствии с гражданским законодатель-
ством обязательство прекращено на основании ак-
та государственного органа (абз. 1 п. 2 ст. 266 НК 
РФ);

4) в соответствии с гражданским законода-
тельством обязательство прекращено на основа-
нии ликвидации организации (абз. 1 п. 2 ст. 266 
НК РФ);

5) постановление судебного пристава- 
исполнителя об окончании исполнительного про-
изводства, подтверждающего невозможность взы-
скания долга (абз. 2 п. 2 ст. 266 НК РФ).

Следует обратить внимание на точку зрения 
В. Ю. Сутягина, который отмечает наличие «заме-
чания относительно экономической целесообраз-
ности взыскания долга» в Положении Банка Рос-
сии от 28.06.2017 № 590-П, дублирующем из НК 
РФ основания признания долгов безнадежными, 
а также выделяет категорию условно безнадеж-
ных долгов. По его мнению, некоторые «обязатель-
ства нельзя в полной мере назвать безнадежны-

ми, поскольку они продаются и покупаются, а их 
стоимость, хоть зачастую составляет какие-то со-
тые и десятые доли процента от номинала, все же 
не нулевая. Корректнее их называть «условно без-
надежные» [7, c. 44–58]. Однако списание долга 
в полном объеме, а не его продажа с дисконтом, 
может быть экономически целесообразнее для на-
логоплательщика.

Практический пример для признания долга 
безнадежным из-за санкций

В одном из практических примеров российский 
налогоплательщик столкнулся с невозможно-
стью взыскания долга с европейского должника 
по вступившему в силу решению Международного 
коммерческого арбитражного суда при Торгово- 
промышленной палате Российской Федерации (да-
лее –  «МКАС при ТПП РФ»), легализованному госу-
дарственным судом страны ЕС до начала специаль-
ной военной операции 24.02.2022 (далее –  «СВО»). 
Европейский должник шесть лет находится в проце-
дуре банкротства, при этом законодательством го-
сударства ЕС, являющегося страной инкорпорации 
должника, процессуальные сроки для завершения 
процедуры банкротства не предусмотрены. Россий-
ский кредитор получил от иностранного конкурсно-
го управляющего представленный в суд страны ЕС 
по делу о банкротстве отчет об отсутствии у евро-
пейского должника каких-либо активов и денеж-
ных средств. Должник хозяйственную деятельность 
не ведет более десяти лет.

Не зависимо от того, что применимым правом 
при рассмотрении спора между российской и евро-
пейской компаниями было право Российской Фе-
дерации, для целей толкования норм НК РФ о при-
знании долгов безнадежными применяется россий-
ское право.

Согласно п. 2 ст. 307 «Понятие обязательства» 
Гражданского кодекса РФ «обязательства возни-
кают … вследствие неосновательного обогащения, 
а  также из иных оснований, указанных в настоя-
щем  Кодексе». Иные основания возникновения 
обязанностей содержатся в п. 1 ст. 8 «Основания 
возникновения гражданских прав и обязанностей» 
Гражданского кодекса РФ, где указано, что «граж-
данские  права  и  обязанности  возникают:  … «3) 
из  судебного  решения,  установившего  граждан-
ские права и обязанности».

Согласно п. 1 ст. 416 «Прекращение обязатель-
ства невозможностью исполнения» Гражданского 
кодекса РФ «обязательство прекращается невоз-
можностью исполнения, если она вызвана насту-
пившим  после  возникновения  обязательства  об-
стоятельством, за которое ни одна из сторон не от-
вечает».

В пунктах 36–38 раздела «Прекращение обяза-
тельства невозможностью исполнения (статьи 416, 
417 ГК РФ)» Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 11.06.2020 № 6 «О некоторых вопросах 
применения положений Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации о прекращении обязательств» 
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указано, для того чтобы обязанность была призна-
на прекратившейся, невозможность исполнения 
должна: 1) являться объективной; 2) наступить по-
сле возникновения обязательства; 3) иметь неу-
странимый (постоянный) характер, –  (п. 1 ст. 416 
ГК РФ). Объективность невозможности исполнения 
доказывается отсутствием у должника возможно-
сти исполнить обязательство лично или с помощью 
третьих лиц, а также наступлением невозможно-
сти исполнения «по  обстоятельствам,  не  завися-
щим от  воли  или действий  должника» (п. 37 По-
становления Пленума ВС РФ от 11.06.2020 № 6). 
Самостоятельное юридическое значение имеет со-
хранение возможности исполнения обязательства 
после окончания действия форс-мажора, так как 
«наступление обстоятельств непреодолимой силы 
само по себе не прекращает обязательство долж-
ника, если исполнение остается возможным после 
того, как они отпали (п. 38 Постановления Пленума 
ВС РФ от 11.06.2020 № 6).

На основании вышеприведенных норм граждан-
ского законодательства и позиции ВС РФ россий-
скому налогоплательщику при доказывании пре-
кращения обязательства европейского должника 
по выплате долга, присужденного по решению су-
да, необходимо доказать следующее:

1) объективную невозможность исполнения ев-
ропейским должником, наступившую после воз-
никновения обязательства (после вступления в си-
лу решения суда о присуждении выплаты суммы 
долга);

2) неустранимый (постоянный) характер такой 
невозможности исполнения;

3) невозможность исполнения не зависит 
от должника и отсутствие у должника возможно-
сти в соответствии с законом или договором ис-
полнить обязательство как лично, так и с привле-
чением к исполнению третьих лиц;

4) отсутствие у должника возможности исполне-
ния обязательства после окончания действия об-
стоятельств непреодолимой силы.

Объективная невозможность исполнения европейским 
должником, наступившая после возникновения 
обязательства

Решение МКАС при ТПП РФ, обязывающее евро-
пейского должника выплатить сумму долга россий-
скому кредитору, вступило в силу до начала СВО. 
Российский кредитор осуществляет свою деятель-
ность в сфере электрогенерации.

ЕС ввел запрет («всеобъемлющее ограниче-
ние» –  «comprehensive restrictions») на оказание 
лицами Евросоюза услуг российским электроэ-
нергетическим генерирующим компаниям, то есть 
тем компаниям, которые занимаются «выработкой 
электроэнергии или производством электриче-
ства», согласно п. 4 Преамбулы («Whereas:») Поста-
новления Совета (ЕС) 2022/428 от 15.03.2022, вно-
сящего изменения в Регламент (ЕС) № 833 /2014, 
(далее –  «Постановление Совета (ЕС) 2022/428 
от 15.03.2022») [3].

В п. 5 Преамбулы Постановления Совета 
(ЕС) 2022/428 от 15.03.2022 указано следующее: 
«(1)  31.07.2014  Совет  ЕС  принял  Регламент  ЕС 
№  833/2014  [4].  (2)  Регламент  ЕС  №  833/2014 
вводит  в  действие  некоторые  ограничительные 
меры,  предусмотренные  Решением  Совета  ЕС 
№ 2014/512/CFSP [5]. (3) 15.03.2022 Совет ЕС при-
нял Решение (CFSP) № 2022/430, вносящее изме-
нения в Решение Совета ЕС № 2014/512/CFSP. … 
(5) Решение (CFSP) № 2022/430  [6] также вводит 
запреты,  направленные  на  новые  инвестиции 
в российский энергетический сектор, а также 
всеобъемлющее ограничение на экспорт обору-
дования, технологий и услуг для энергетической 
промышленности России, за исключением атом-
ной промышленности и сектора транспортировки 
энергоносителей» [3].

Статья 1 Постановления Совета (ЕС) 2022/428 
от 15.03.2022 определяет понятие «энергетиче-
ский сектор» для целей применения к нему сек-
торальных санкций: «…Термин «энергетический 
сектор» означает сектор, охватывающий… пре-
доставление  услуг,  оборудования  или  техноло-
гий для деятельности, связанной с выработкой 
электроэнергии или производством электриче-
ства» [3].

В статье 1 Постановления Совета (ЕС) 2022/428 
от 15.03.2022 также указано, что в ст. 2(7) Регла-
мента ЕС № 833/2014 добавлен следующий пункт 
«(iii)», вводящий для российского энергетическо-
го сектора запрет продажи, поставки, передачи 
или экспорта товаров и технологий, предоставле-
ния соответствующей технической или финансо-
вой помощи. Пунктом 6 статьи 1 Постановления 
Совета (ЕС) № 2022/428 от 15.03.2022 изменяет-
ся статья 3а Регламента (ЕС) № 833/2014 в целях 
ужесточения санкционных запретов в отношении 
российских и третьих лиц, осуществляющих дея-
тельность в российском энергетическом секторе 
экономики: «Запрещается… быть частью… ино-
го  финансирования…  любому  юридическому 
лицу, организации или органу, зарегистрирован-
ному или учрежденному в соответствии с зако-
нодательством России или любой другой треть-
ей  страны  и  осуществляющему  деятельность 
в энергетическом секторе в России…» [3].

Таким образом, в отношении российских гене-
рирующих электроэнергетических компаний Ев-
росоюзом введены с 15.03.2022 всеобъемлющие 
бессрочные ограничения на оказание услуг, озна-
чающие, что лица ЕС не имеют право оказывать 
какие-либо услуги российским компаниям из сек-
тора электрогенерации: в том числе юридические 
и финансовые услуги.

Также, в дополнение к вышеуказанному запре-
ту услуг в целом по Постановлению Совета (ЕС) 
2022/428 от 15.03.2022 параграф 2(b) статьи 5n Ре-
гламента Совета (ЕС) № 833/2014 от 31.07.2014 за-
прещает «прямое или косвенное предоставле-
ние… юридических консультационных услуг… 
юридическим лицам, организациям или органам, 
созданным в России» [4].
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Из параграфа 6 статьи 5n Регламента Сове-

та (ЕС) № 833/2014 вытекает, что юридические 
консультационные услуги можно оказывать рос-
сийским юридическим лицам в связи с приведе-
нием в исполнение судебного или арбитражно-
го решения, вынесенного только в ЕС. Запрет 
на оказание юридических услуг российским лицам 
не распространяется на деятельность судебных и/
или административных органов, а также на при-
ведение в исполнение решения суда, вынесен-
ного в государстве- члене ЕС. В частности, со-
гласно пункту 11 «Часто задаваемых вопросов» 
к статье 5n Регламента Совета (ЕС) № 833/2014 
от 24.07.2023: «Статья 5n Регламента Совета (ЕС) 
№  833/2014  прямо  исключает  из  запрета  предо-
ставление  услуг,  которые  являются  явно  необ-
ходимыми…  для  признания  или  приведения 
в исполнение судебного или арбитражного ре-
шения,  вынесенного  в  государстве- члене,  при 
условии, что такое предоставление услуг соответ-
ствует целям настоящего Регламента и Регламен-
та Совета (ЕС) № 269/2014».

Поскольку решение МКАС при ТПП РФ против 
европейского должника было вынесено в Россий-
ской Федерации, то оказание юридических кон-
сультационных услуг по исполнению такого арби-
тражного решения на территории ЕС невозможно.

Ограничение оказания финансовых услуг озна-
чает, что ни одно лицо ЕС не имеет права осущест-
влять из ЕС переводы денежных средств в поль-
зу российского кредитора, осуществляющего дея-
тельность в запрещенном Евросоюзом российском 
секторе экономики. Таким образом, невозмож-
ность исполнения обязательства [осуществления 
выплаты денежных средств российской электро-
генерирующей компании] для лица ЕС является 
объективной, так как никакие денежные выплаты 
не могут быть осуществлены по обстоятельствам, 
не зависящим от воли или действий должника, 
потому что у него отсутствует возможность в со-
ответствии с его национальным законом (санкци-
онным законодательством страны ЕС) исполнить 
обязательство как лично, так и с привлечением 
к исполнению третьих лиц ЕС –  банков (см.п. 37 По-
становления Пленума ВС РФ от 11.06.2020 № 6).

Вышеописанные обстоятельства позволяют ре-
зюмировать, что объективная невозможность ис-
полнения обязательства по выплате долга насту-
пила у европейского должника после возникнове-
ния у него обязательства по выплате долга, то есть 
с введением санкций.

Неустранимый (постоянный) характер невозможности 
исполнения обязательства

Объективная невозможность исполнения обязатель-
ства по выплате долга имеет неустранимый (посто-
янный) характер (п. 36 Постановления Пленума ВС 
РФ от 11.06.2020 № 6), так как санкции ЕС против 
российских генерирующих электроэнергетических 
компаний носят бессрочный характер. Объективной 
реальностью является тот факт, что срок снятия 

бессрочных санкций не известен и прогнозирова-
нию не подлежит.

Формально решения Совета ЕС о санкциях 
имеют срок действия. Например, в ст. 9 Решения 
Совета (ЕС) 2014/512/CFSP [5] (вышеуказанный 
Регламент (EC) 833/2014 выпущен во исполнение 
данного Решения) определяются сроки действия 
санкций, но в последующем сроки либо пересма-
триваются в сторону продления их действия ре-
шением Совета ЕС. В последние несколько лет 
поправки в Регламент (EC) 833/2014 [4] и в Реше-
ние Совета (ЕС) 2014/512/CFSP [5] отражают но-
вые «пакеты» санкций ЕС: по состоянию на март 
2025 года насчитывается шестнадцать «пакетов 
санкций» Евросоюза. До начала СВО типичным 
сценарием было автоматическое продление сро-
ков действия санкций на шесть месяцев, а после 
начала СВО типичным сценарием стало внесение 
поправок в решения и регламенты ЕС о санкци-
ях против России с установкой новых сроков дей-
ствия. Иными словами, устанавливаемые в ст. 9 
Решения Совета ЕС 2014/512 CFSP сроки явля-
ются формальностью. За последние одиннадцать 
лет применения санкций против России, реше-
ния Совета ЕС о санкциях не прекращали своего 
действия на основании ранее установленных сро-
ков, в связи с чем никаких оснований полагать, 
что данные условия изменятся. Основная причина 
развития санкционных режимов –  наличие поли-
тических проблем, которые являются основанием 
для введения санкций.

Российские правоведы и политологи утвержда-
ют, что нет прямой зависимости между примирени-
ем государств по геополитическим вопросам и от-
меной ими санкций, введенных в отношении друг 
друга [8, c. 22–36]. Современная практика введе-
ния санкций по состоянию на текущий момент по-
казывает, что санкции систематически продляются 
и ужесточаются [2].

Невозможность исполнения не зависит от должника 
и отсутствие у должника возможности в соответствии 
с законом или договором исполнить обязательство как 
лично, так и с привлечением к исполнению третьих лиц

Европейский должник не имеет активов и денеж-
ных средств на счетах. Более того, если предполо-
жить то, что у него были бы денежные средства для 
исполнения решения, то он не смог бы выполнить 
платеж из-за санкций ЕС, ограничивающих лю-
бое финансирование российских компаний сектора 
электрогенерации.

Таким образом, ни банк, ни судебный пристав 
из ЕС не вправе исполнять вынесенное в Россий-
ской Федерации решение суда из-за запретов ока-
зания лицами ЕС каких-либо услуг российским 
электрогенерирующим компаниям.

Отсутствие у должника возможности исполнения 
обязательства после окончания действия обстоятельств 
непреодолимой силы

Некоторые обстоятельства непреодолимой силы 
даже при наличии срока их течения могут приве-
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сти к невозможности исполнения обязательства 
после их окончания (например, пожар, авария или 
стихийное бедствие). Ранее уже подчеркивался 
бессрочный характер санкций, введенных недру-
жественными странами санкций. Объективной 
реальностью является тот факт, что срок снятия 
бессрочных санкций не известен и прогнозиро-
ванию не подлежит. Правоведы и политологи 
разделяют мнение о том, что отсутствует пря-
мая связь между: (1) налаживанием дружествен-
ных отношений со странами, осуществляющими 
сегодня действия недружественного характера 
в отношении Российской Федерации, ее граждан 
и юридических лиц, и (2) снятием санкций, вве-
денных против России.

Более того, у европейского должника, находя-
щегося по законодательству страны ЕС (страны 
инкорпорации должника) в процедуре банкрот-
ства, отсутствуют активы и денежные средства 
на счетах (что подтверждается отчетом конкурс-
ного управляющего), а какую-либо хозяйственную 
деятельность должник не ведет уже более десяти 
лет, в связи с чем гипотетическое окончание дей-
ствия санкций не приведет к возможности испол-
нения обязательства в натуре.

Окончание процедуры банкротства в стране ЕС 
(стране инкорпорации должника) в отсутствие про-
цессуальных сроков затягивается на неопределен-
ный срок в связи с действующими в ЕС санкцион-
ными режимами.

Вывод

Таким образом, российский налогоплательщик 
вправе признать безнадежным долг иностранно-
го должника в связи с тем, что по гражданскому 
законодательству обязательство этого должника 
по выплате долга уже прекращено вследствие не-
возможности его исполнения в связи с действую-
щими бессрочными санкциями недружественных 
стран при условии: (1) доказанности совокупности 
обстоятельств согласно пунктам 36–38 Постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ от 11.06.2020 
№ 6 и (2) отсутствии активов и денежных средств 
у иностранного должника.

Другими словами, полнота доказанности не-
возможности исполнения иностранным должни-
ком обязательства подтверждается совокупно-
стью таких факторов, как: (1) введение иностран-
ным недружественным государством мер огра-
ничительного характера (санкций) в отношении 
российского кредитора- налогоплательщика, пре-
пятствующих как взысканию, так и выплате ино-
странцем долга, а также (2) отсутствие имущества 
у иностранного должника. Совокупность указан-
ных фактических обстоятельств явно свидетель-
ствует о невозможности исполнения иностранным 
должником обязательства по выплате денежных 
средств в пользу российского лица, находящегося 
под иностранными санкциями страны исполнения 
судебного решения.
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RECOGNITION OF DEBTS OWED TO A RUSSIAN 
TAXPAYER AS BAD DEBTS WHEN A FOREIGN 
DEBTOR’S OBLIGATION IS TERMINATED DUE TO 
IMPOSSIBILITY OF FULFILMENT BECAUSE OF 
SANCTIONS

Sedova Z. I.
Russian State University of Justice named after V. M. Lebedev

One of the current problems in tax legal relations caused by the im-
pact on Russian business of unilateral restrictive measures (sanc-
tions) imposed by unfriendly countries is the question of whether 
debts can be recognized as bad debts for the purposes of writing 
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them off by a Russian taxpayer if their collection from a foreign debt-
or from an unfriendly country is impossible due to sanctions. The 
sanctions imposed on Russia are so broadly interpreted by persons 
from unfriendly jurisdictions that they de facto allow them to refuse 
to fulfil obligations to Russian individuals and legal entities. A meas-
ure to support Russian business entities under sanctions could be 
a clearly expressed position of the Russian Ministry of Finance on 
the issue that sanctions are a basis for recognizing obligations of 
foreign debtors as terminated due to the impossibility of their per-
formance (which, in turn, allows a Russian taxpayer to recognize 
the debt as uncollectible under p. 2 of Art. 266 of the Tax Code of 
the Russian Federation and write it off, accordingly reducing taxable 
profit) in a situation when the foreign debtor is under the jurisdiction 
of a state that carries out unfriendly actions against the Russian 
Federation, its citizens and legal entities. However, the mere exist-
ence of the sanctions imposed is not sufficient to justify the impossi-
bility of fulfilling an obligation, and therefore the taxpayer must prove 
the existence of additional collateral facts confirming the termination 
of the obligation in order for the debt to be validly written off. A set 
of factual circumstances is of legal significance for the possibility of 
writing off bad debt.

Keywords: unilateral restrictive measures, sanctions, bad debts, 
termination of obligation due to impossibility of performance, debt 
write-off, tax deduction.
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Система субъектов, участвующих в административно- правовом 
регулировании торговой деятельности

Смирнов Алексей Николаевич,
аспирант, АНОВО «Институт социальных наук»
E-mail: alexey.smirnov@roust.com

Статья посвящена анализу системы субъектов, участвующих 
в правовом регулировании торговой деятельности в Россий-
ской Федерации, с акцентом на правовое регулирование взаи-
моотношений торговых сетей и поставщиков. Рассмотрен ме-
ханизм административно- правового регулирования указанной 
сферы общественных отношений, определено место ключевых 
субъектов права в содержании указанного механизма, а также 
их роль в обеспечении баланса интересов участников рынка.

Ключевые слова: механизм административно- правового ре-
гулирования; административное право; торговые сети; закон 
о торговле; субъекты права.

Торговая деятельность в современном обще-
стве играет ключевую роль в обеспечении эконо-
мической стабильности и удовлетворении потреб-
ностей населения. Торговые сети, являясь основ-
ными участниками розничного рынка, обеспечива-
ют доступность товаров населению, влияют на це-
нообразование, а также оказывают прямое воз-
действие на уровень конкурентной среды на рынке 
торговли. Однако их взаимодействие с поставщи-
ками, особенно в условиях сформировавшейся 
асимметрии рыночной силы, где крупные сети об-
ладают значительной экономической властью над 
поставщиками, часто приводит к дисбалансу инте-
ресов. Поставщики, как правило, выступают эконо-
мически слабой стороной, что требует вмешатель-
ства государства для защиты их прав и поддержа-
ния справедливой конкуренции.

Административно- правовое регулирование 
торговой деятельности в целом и отношений меж-
ду торговыми сетями и поставщиками в частно-
сти имеет важное значение не только для защи-
ты участников торговых отношений на этом рын-
ке, но и для общества в целом. Оно способствует 
устойчивому развитию экономики, предотвраща-
ет монополизацию рынка и обеспечивает продо-
вольственную безопасность. В Российской Феде-
рации эти вопросы приобретают особую актуаль-
ность в свете роста влияния торговых сетей, ко-
торые, согласно информации, предоставленной 
Федеральной службой государственной статисти-
ки, в 2024 году обеспечили почти половину всего 
объема розничных продаж продуктов питания [7].

В юридической науке существуют два ос-
новных подхода к пониманию механизма пра-
вового регулирования, которые применимы 
и к административно- правовому аспекту. Первый 
подход рассматривает механизм как совокупность 
юридических инструментов, таких как нормы пра-
ва и акты их реализации, исключая субъектов пра-
ва из его формальной структуры. Второй подход 
трактует механизм как динамический процесс, 
включающий деятельность субъектов, без которых 
регулирование невозможно. Эти подходы влияют 
на понимание роли участников административно- 
правового регулирования, в связи с чем, вопрос 
о включении субъектов права в механизм право-
вого регулирования и их месте в таком механизме 
остается дискуссионным.

Сторонники первого подхода, например, 
А. В. Малько, считают, что субъекты права (госу-
дарственные органы, хозяйствующие субъекты, 
граждане) не являются частью механизма, а вы-
ступают внешними участниками, использующими 
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правовые инструменты из механизма [5]. В этом 
случае акцент делается на нормах и правоотноше-
ниях как статических элементах механизма право-
вого регулирования. Например, федеральный за-
кон «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации» 
(далее –  Закон о торговле) [1] является ключевым 
правовым средством в механизме правового регу-
лирования отношений на рынке торговли, направ-
ленным на балансировку интересов участников 
этого рынка и создание условий для справедливо-
го развития торговой деятельности. Исходя из пер-
вого подхода к пониманию механизма, нормы За-
кона о торговле регулируют поведение торговых 
сетей и поставщиков, но сами эти участники об-
щественных отношений, равно как и результаты 
их деятельности, не входят в структуру механизма 
правового регулирования.

Сторонники второго подхода, такие как 
М. Ю. Осипов, утверждают, что субъекты права –  
неотъемлемая часть механизма, поскольку их дея-
тельность обеспечивает реализацию норм и не мо-
жет рассматриваться отдельно от механизма [6]. 
Без участия субъектов процесс правового регули-
рования, а значит и сам механизм, теряет смысл. 
Например, Федеральная антимонопольная служба 
контролирует соблюдение законодательства о тор-
говой деятельности, что делает её активным эле-
ментом соответствующего механизма.

Компромиссный подход, предложенный 
С. С. Алексеевым [3] и поддержанный И. О. Ко-
новаловой [4], разделяет статические элементы 
механизма (нормы права, правоотношения, юри-
дические факты) и динамические процессы (де-
ятельность субъектов по реализации и примене-
нию норм), включая последние в механизм как его 
функциональную составляющую. Такой подход 
объясняется тем, что система правового регулиро-
вания состоит из неизменных компонентов (таких 
как нормы и правоотношения) и активных процес-
сов (действий участников). Сами участники права 
не относятся к неизменным компонентам, однако 
их деятельность –  создание норм, их применение 
и исполнение –  определяет процесс правового ре-
гулирования. Например, положения закона (неиз-
менный компонент) устанавливают правила пове-
дения для участников правоотношений, а их дей-
ствия (активный процесс) приводят эти правила 
в действие. Этот взгляд представляется наиболее 
сбалансированным при определении места субъ-
ектов права и результатов их деятельности в со-
держании механизма административно- правового 
регулирования. Проанализируем состав и функции 
субъектов, задействованных в правовом регулиро-
вании торговли в России, а также определим их де-
ятельность, которая, с этой точки зрения, составля-
ет часть компонентов механизма правового регу-
лирования отношениями между торговыми сетями 
и поставщиками.

Основным нормативным актом, регулирующим 
торговую деятельность в России, выступает Закон 
о торговле, в том числе определяющий круг участ-

ников этого процесса, а также закрепляющий их 
права и обязанности в данной области.

Правительство Российской Федерации, соглас-
но статье 5 Закона о торговле, обеспечивает про-
ведение государственной политики в сфере тор-
говой деятельности. Оно утверждает методики 
расчета нормативов минимальной обеспеченно-
сти населения торговыми площадями и объема 
реализованных продовольственных товаров, что 
важно для контроля доли торговых сетей на рын-
ке (не более 25% в рамках одного региона соглас-
но Закону о торговле). Такие полномочия делают 
Правительство Российской Федерации ключевым 
субъектом рассматриваемой системы, а его де-
ятельность –  важнейшим элементом механизма 
административно- правового регулирования взаи-
моотношений торговых сетей и поставщиков.

Министерство промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации разрабатывает государствен-
ную политику и нормативные акты в сфере торгов-
ли, утверждает методические рекомендации для 
региональных программ развития торговли и по-
рядок формирования торговых реестров [2]. Его 
деятельность направлена на создание условий для 
развития торговли и поддержку российских произ-
водителей, что влияет на отношения торговых се-
тей и поставщиков.

Органы государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации устанавливают нормативы ми-
нимальной обеспеченности населения торговыми 
площадями, разрабатывают региональные про-
граммы развития торговли и формируют торговые 
реестры. Эти меры способствуют сбалансирован-
ному развитию торговли и защите интересов по-
ставщиков на местном уровне.

Органы местного самоуправления призваны 
формировать среду для предоставления мест-
ным жителям торговых услуг. Их роль заключает-
ся в реализации государственной политики на му-
ниципальном уровне, включая поддержку малого 
бизнеса и сельской торговли.

Таким образом показано, что компетенции госу-
дарственных органов в сфере регулирования тор-
говли тесно взаимосвязаны, а их действия состав-
ляют динамическую часть механизма правового 
регулирования этой деятельности.

Некоммерческие объединения торговых се-
тей и поставщиков (например, Ассоциация компа-
ний розничной торговли и Руспродсоюз) участву-
ют в разработке нормативных актов, анализе по-
казателей развития торговли и предоставлении 
предложений государственным органам. Указан-
ные формы участия некоммерческих организаций, 
представляющих поставщиков и торговые сети, 
в создании правовых инструментов для упорядо-
чения отношений в торговой сфере свидетельству-
ют о том, что их работа является частью механиз-
ма правового регулирования этой области обще-
ственной жизни.

Федеральная антимонопольная служба осу-
ществляет контроль и надзор за соблюдением 
антимонопольных правил в сфере торговли. Она 
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проводит проверки, рассматривает жалобы по-
ставщиков и выдает предписания, обеспечивая 
конкуренцию и защиту прав участников рынка. Её 
роль особенно важна в регулировании отношений 
между торговыми сетями и поставщиками, где ча-
сто возникают злоупотребления доминирующим 
положением.

Суды не являются субъектами регулирования 
в классическом смысле, так как не создают нор-
мы права. Однако их роль в применении законода-
тельства и разрешении споров между торговыми 
сетями, поставщиками и государственными орга-
нами делает их важным элементом механизма. Ре-
шения высших судов, например, разъяснения Вер-
ховного Суда РФ, влияют на правоприменитель-
ную практику.

Проведенный анализ системы субъектов 
административно- правового регулирования тор-
говой деятельности имеет как теоретическую, так 
и практическую ценность. Теоретически он по-
зволяет уточнить место субъектов в механизме 
регулирования, примиряя статический и динами-
ческий подходы. Практически он подчеркивает 
значимость скоординированной деятельности го-
сударственных органов, некоммерческих органи-
заций и судов в обеспечении баланса интересов 
торговых сетей и поставщиков. Учитывая влияние 
торговых сетей на экономику и жизнь общества, 
эффективное правовое регулирование их деятель-
ности способствует устойчивому развитию рынка, 
защите конкуренции и поддержке отечественных 
производителей.
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Статья посвящена проблеме правового регулирования госу-
дарственно- частного партнерства в транспортно- логисти-
чес  кой сфере. Развитие современной логистики в России 
достигло положительных результатов, но она сталкивается 
с серьезными затруднениями. С этой целью предлагается 
ряд задач развития из аспектов ускорения культивирования 
нового импульса для трансформации и модернизации совре-
менной логистики, глубокого раскрытия потенциала ключевых 
ее областей и укрепления системы поддержки развития этой 
сфере в направлении государственно- частного партнерства. 
Современная логистическая система должна быть адаптиро-
вана к спросу и предложению, связана внутренне и внешне, 
безопасна, эффективна, умна и экологична. Процесс ее разви-
тия и модернизации регламентирован нормативно- правовыми 
актами, в том числе и относительно гоударственно- частного 
партнерства. Цель данного исследования –  выявить пробле-
мы и перспективы правового регулирования государственно- 
частного партнерства в транспортно- логистической сфере.

Ключевые слова: правовое регулирование, государственно- 
частное партнерство, транспортно- логистическая сфера, тех-
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Развитие современной логистики имеет боль-
шое значение для снижения транспортных издер-
жек и повышения их эффективности, открытия 
региональных рынков, содействия унификации 
правил, ускорения интеграции транспорта и тор-
говли, процесса региональной интеграции. Это 
связано с построением новой модели развития 
государственно- частного партнерства и высоко-
качественным его развитием. Современная логи-
стика повышает эффективность распределения 
ресурсов и способствует построению единого вну-
треннего рынка. В то же время она также играет 
важную роль в содействии построению новой мо-
дели развития.

Развитие современной логистики в России 
достигло положительных результатов, включая 
устойчивое развитие экономии за счет масштаба, 
интеграцию ресурсов, структурную перестройку, 
инновационное развитие, международные логи-
стические сети и бизнес- среду. Однако современ-
ное развитие транспортно- логистической сферы 
по-прежнему сталкивается с некоторыми нерешен-
ными проблемами, включая необходимость даль-
нейшего сокращения расходов на логистику и по-
вышения ее эффективности, настоятельную необ-
ходимость преодоления проблемы структурного 
дисбаланса, а также более заметные недостатки 
в правовых областях. Развитие современной логи-
стики играет важную роль в построении новой мо-
дели развития экономики, создании современной 
промышленной системы, разблокировании эконо-
мических циклов и расширении внутреннего спро-
са [3].

Современная логистика связана с производ-
ством с одной стороны и потреблением с другой. 
Она высоко интегрирована и объединяет транспор-
тировку, складирование, дистрибуцию, доставку, 
информацию и другие сервисные функции. Это 
важная поддержка для расширения промышлен-
ной цепочки. Государственно- частное партнерство 
в этом многоструктурном процессе выполняет до-
минирующую функцию.

Современная логистика играет ведущую, базо-
вую и стратегическую роль в построении совре-
менной системы обращения, содействуя форми-
рованию сильного внутреннего рынка, высокока-
чественному развитию и построению современ-
ной экономической системы [10]. Логистическая 
и транспортная инфраструктура являются важны-
ми предпосылками для промышленного развития. 
Слабая инфраструктура сделает транзакционные 
издержки экономической деятельности слишком 
высокими, а радиус рынка коротким, в результа-
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те чего большое количество отраслей и техноло-
гий с потенциальными сравнительными преиму-
ществами не могут сформировать конкурентные 
преимущества.

Распоряжением Правительства РФ от 27 но-
ября 2021 г. № 3363-р утверждена Транспорт-
ная стратегия Российской Федерации на период 
до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года. 
Стратегия направлена на опережающее удовлет-
ворение ожиданий основных пользователей и по-
требителей транспортного комплекса. В докумен-
те указано, что свою эффективность показывают 
механизмы привлечения внебюджетных средств. 
включая льготный лизинг, а также средств из го-
сударственных и внебюджетных фондов

В числе документов, регулирующих 
государстенно- частное пратнерство в сфере ло-
гистики –  стратегии регионального и отраслево-
го развития, законодательные и иные норматив-
ные правовые акты, включая бюджетные послания 
Президента РФ Федеральному Собранию РФ, фе-
деральные законы о федеральном бюджете и бюд-
жетах государственных внебюджетных фондов, со-
ответствующее региональное законодательство, 
нормативные правовые акты в области обороны 
и национальной безопасности Российской Феде-
рации [1].

Закон «Об организации регулярных перевоз-
ок» устанавливает необходимость заключения 
государственного контракта для целей организа-
ции регулярных перевозок по регулируемым тари-
фам и не делает исключения для перевозчиков- 
концессионеров. Таким образом, любой концесси-
онный проект в сфере транспорта будет находить-
ся под риском незаключения с концессионером го-
сударственного (муниципального) контракта, что 
приведет к невозможности осуществления кон-
цессионером перевозок и досрочному прекраще-
нию концессионного проекта. 25 марта 2021 года 
на портале regulation.gov.ru размещен разработан-
ный Минтрансом России законопроект, направлен-
ный на снятие этих и иных барьеров реализации 
ГЧП-проектов в сфере городского транспорта [2].

В качестве основных направлений развития со-
временной логистики предлагается усовершен-
ствовать современную систему логистических ус-
луг, сосредоточиться на оптимизации цепочки ус-
луг, усилении сервисных функций и координации 
поставок, усовершенствовать интенсивную и эф-
фективную современную систему логистики, под-
держать модернизацию современной промышлен-
ной системы и способствовать продвижению от-
расли в сторону среднего и высшего звена глобаль-
ной цепочки создания стоимости за счет усиления 
и совершентвования системы государственно- 
частного партнерства.

Система государственно- частного партнерства 
в России определяет «частный» субъект как «со-
циальный капитал», включая государственные 
предприятия, что вызывает множество проблем, 
путаницу в концептуальной системе и изменения 
в характере и концепции государственно- частного 

партнерства. Согласно теории государственно- 
частного сопряжения в праве, те, кто сотруднича-
ет с государственным сектором, должны быть не-
государственными частными субъектами [6]. Даже 
если государственные предприятия становятся ко-
оперативными субъектами, они должны представ-
лять государственную сторону. «Частным» субъек-
том в государственно- частном партнерстве явля-
ется не частный сектор в узком смысле, а любая 
негосударственная организация.

Вспомогательная предпринимательская де-
ятельность, связанная с перевозками, включа-
ет агентирование, управление видами транспор-
та, погрузку и разгрузку грузов, складирование 
грузов, контейнерные станции и дворы и т.д. Ли-
ца, занимающиеся транспортной деятельностью 
и вспомогательной коммерческой деятельностью, 
связанной с перевозкой, должны соблюдать прин-
ципы честности и надежности, действовать в со-
ответствии с законом и конкурировать добросо-
вестно [8].

Под влиянием новой концепции государствен-
ного управления государственно- частное партнер-
ство быстро развивалось в странах с рыночной 
экономикой с момента его зарождения в 1980-х го-
дах и стало важной моделью предоставления госу-
дарственных продуктов и услуг. Ученые по-разно-
му определяют государственно- частное партнер-
ство в разных контекстах, и его значение можно 
разделить на широкое, среднее и узкое. В широ-
ком смысле государственно- частное партнерство 
относится к любому сотрудничеству между госу-
дарственным сектором и другими негосударствен-
ными организациями, то есть государственным 
и частным сектором, рабочему соглашению, осно-
ванному на взаимных обязательствах, прямо ука-
занных в контракте [4].

Также государственно- частное партнерство от-
носится к модели сотрудничества, в которой госу-
дарственный и частный сектор подписывают дол-
госрочное соглашение о сотрудничестве с целью 
предоставления обществу государственных про-
дуктов и услуг. В узком смысле государственно- 
частное партнерство относится только к частно-
му сектору, предоставляющему услуги по стро-
ительству, эксплуатации и другие услуги для ин-
фраструктурных проектов в рамках соглашения 
о государственно- частном партнерстве.

Концепция государственно- частного партнер-
ство заключается в том, чтобы ввести частный 
сектор в сферу общественного пользования, раз-
рушить монополию правительства на сферу обще-
ственного пользования и внедрить конкуренцию 
для предоставления населению высококачествен-
ных государственных продуктов и услуг по более 
низкой цене. Государственный сектор имеет пре-
имущества, заключающиеся в сосредоточении 
на общественных интересах и социальной соли-
дарности, обеспечении социальной справедливо-
сти, непрерывности и стабильности государствен-
ных услуг, избегании дискриминации и эксплуата-
ции и мобилизации социальных ресурсов; частный 
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сектор имеет преимущества инновационной моти-
вации и жизнеспособности, обильных фондов, про-
фессиональных технологий, эффективного управ-
ления и предпринимательского духа. Сочетание 
этих двух факторов способствует взаимному вли-
янию, формируя правительство с предпринима-
тельским духом и предприятия, которые заботятся 
об общественных интересах, что способствует до-
стижению оптимальности предоставления государ-
ственных продуктов и услуг [5].

В рамках государственно- частного сотрудниче-
ства перевод средств от правительства государ-
ственным предприятиям представляет собой всего 
лишь передачу средств из одних рук в другие, что 
затрудняет полную реализацию дополнительных 
преимуществ государственно- частного сотрудни-
чества. Если государственные предприятия ста-
нут кооперативными образованиями, они должны 
сотрудничать с частным сектором от имени госу-
дарственного сектора. Видно, что включение го-
сударственных предприятий в число субъектов, 
сотрудничающих с правительством в проектах 
государственно- частного партнерства, принесло 
много проблем.

Примерами плодотворного взаимодействия 
федеральной и региональной властей с круп-
ным бизнесом в сфере строительства объектов 
транспортно- логистической инфраструктуры могут 
служить реализуемые в настоящее время проек-
ты создания портовых особых экономических зон: 
авиапорта «Ульяновск- Восточный» (Постановле-
ние Правительства РФ от 30.12.2009 г. № 1163); 
многопрофильного судового порта «Советская га-
вань» в Хабаровском крае (Постановление Прави-
тельства РФ от 31.12.2009 г. № 1185); стратегиче-
ского порта «Мурманск» (Постановление Прави-
тельства РФ от 12.10.2010 г. № 784); промышленно- 
логистиче ского парка Новосибирской области 
«Толмачево»; транспортно- логистического класте-
ра порта «Усть- Луга» Ленинградской области; ком-
плексного инфраструктурного проекта ЦКАД Мо-
сковской области. Особо стоит отметить успешно 
реализуемый с 2010 г. проект строительства Сви-
яжского межрегионального мультимодального ло-
гистического центра (далее –  СММЛЦ), Зелено-
дольский район, Республика Татарстан. В СММ-
ЛЦ в государственной собственности находится 
внешняя инженернотехническая инфраструктура, 
в частной –  внешняя инфраструктура, терминаль-
ный комплекс и складские сооружения [9].

Транспортная стратегия до 2030 г. в качестве 
основной формы партнерства в области логисти-
ки определяет концессии, прежде всего в сфере 
платных автомобильных дорог, железнодорожно-
го строительства, развития аэропортов, строитель-
ства мостов, причалов и обустройство акваторий, 
а также инфраструктурных объектов транспорта 
энергии, выделение земли под застройку и подго-
товку участка к инвестициям.

Правовая жизнь претерпевает глубокие изме-
нения, которые наиболее ярко проявляются в со-
отношении публичного и частного права, в реинте-

грации двух сторон и в появлении нового правово-
го поля –  такого, как экономическое право и трудо-
вое право, которые нельзя отнести ни к публично-
му праву, ни к частному праву. Эта правовая сфе-
ра является результатом соединения публичного 
права и частного права. В сфере государственно- 
частного партнерства обе стороны действуют в со-
ответствии с базовой последовательностью: со-
пряжение субъекта, поведения и синтеза право-
вых отношений. Государственно- частное партнер-
ство представляет собой тесное взаимодействие 
государственных и частных структур, использую-
щих свои преимущества. Отношения между госу-
дарственным и частным секторами –  это отноше-
ния принципала и агента. Теория государственно- 
частного партнерства обеспечивает правовую ос-
нову для сопряжения государственных и частных 
субъектов и для вхождения частных субъектов 
в государственную сферу.
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The article is devoted to the problem of legal regulation of public- 
private partnership in the transport and logistics sector. The devel-
opment of modern logistics in Russia has achieved positive results, 
but it faces serious difficulties. For this purpose, a number of de-
velopment tasks are proposed from the aspects of accelerating the 
cultivation of a new impetus for the transformation and moderniza-
tion of modern logistics, deeply revealing the potential of its key ar-
eas and strengthening the support system for the development of 
this area in the direction of public- private partnership. The modern 
logistics system must be adapted to supply and demand, connect-
ed internally and externally, safe, efficient, smart and environmen-
tally friendly. The process of its development and modernization is 
regulated by regulatory legal acts, including those regarding public- 
private partnership. The purpose of this study is to identify the prob-
lems and prospects of legal regulation of public- private partnership 
in the transport and logistics sector.
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Проблемные вопросы раздела долговых обязательств супругов
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аспирант, кафедра гражданского и предпринимательского 
права, АНО ВО «Московский гуманитарный университет»
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В представленной научной статье происходит рассмотрение 
затруднений, образующихся в процессе раздела долгов между 
супругами (в момент реализации бракоразводного процесса). 
Кроме того, дополнить следует еще и о том, что в данном ма-
териале анализируются как теоретические, так и практические 
вопросы, содержание которых связано с определением лич-
ных и, следовательно, общих долгов. Происходит комплексное 
рассмотрение передовых судебных подходов, используемых 
в отечественной практике, а также представление основных, 
наиболее оптимальных методов развития структуры законода-
тельства в исследуемой сфере.
Цель –  исследовать проблемные вопросы раздела долговых 
обязательств супругов.
В исследовании использованы нормы Гражданского кодек-
са РФ, Семейного кодекса РФ, судебная практика, а также 
научная литература. Методы исследования: сравнительно- 
правовой анализ, системный анализ, метод обобщения судеб-
ной практики.
В целом, методологический процесс регулирования общих 
долговых обязательств (свой ственных непосредственно для 
супругов) отражает собой достаточно непростое и многоа-
спектное явление. Следовательно, оно действительно нужда-
ется в проведении дополнительных исследовательских работ, 
главной целью которых выступает непосредственно нахожде-
ние баланса в системе обеспечения интересов супругов и, со-
ответственно, кредиторов.

Ключевые слова: раздел имущества, супруги, долги, обяза-
тельства, раздел общего имущества супругов.

Введение

Процесс раздела имущества, которое в свою оче-
редь было нажито супругами в период брака, в от-
ечественной практике является достаточно затруд-
нительным. Ряд затруднений возникает также еще 
и процесс последующего распределения имеющих-
ся долговых обязательств. Обосновывается указан-
ный аспект тем, что некорректное распределение 
долговой массы может способствовать последую-
щему ухудшению финансового положения супругов.

Литературный обзор

В настоящее время рассмотрение научных трудов, 
связанных непосредственно с решением вопроса 
включения долговых обязательств супругов в струк-
туру их совместной собственности, позволяет уста-
новить сразу три полноценных методологических 
подхода.

Один из подходов начал формироваться еще 
в рамках действия советской правовой доктрины. 
Именно поэтому в настоящее время он практиче-
ски не рассматривается и не подвергается обсуж-
дению. Сторонники данного методологического 
подхода считают, что в структуру совместной соб-
ственности супругов законодательство интегриру-
ет исключительно имущественные права (без ка-
ких-либо категорий обязательств). В. А. Рясенцев 
отмечал, что совокупность долгов супруга дей-
ствительно могут быть покрыты за счет имеюще-
гося общего имущества. Однако в то же самое вре-
мя они не являются его составными компонентами 
[8, с. 89].

А вот представители следующего подхода 
в полной мере поддерживают действующие поло-
жения, относящиеся к структуре СК РФ [1]. В соот-
ветствии с указанными ранее положениями сово-
купность долговых обязательств, свой ственная не-
посредственно для супругов, может быть признана 
общей или личной (являться обязательством од-
ного из супругов). Среди основателей отмеченно-
го в этой части подхода можно указать К. А. Граве, 
который обозначал, что разные категории долго-
вых обязательств могут быть интегрированы как 
в структуру общего, так и в состав раздельного 
имущества супругов [4, с. 83]. А вот Е. Н. Мазов-
ка в рамках существующего подхода рекомендует 
зафиксировать в структуре СК РФ особую норму, 
содержание которой будет определять правовой 
режим в отношении тех разновидностей долговых 
обязательств супругов, которые были образованы 
в период брак. Кроме того, аналогичным образом 
предлагается утвердить требование формирова-
нии письменного согласия супруга на последую-
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щее заключение кредитного договора. Процесс 
расходования финансовых ресурсов аналогичным 
образом можно подтверждать специализирован-
ным документом, который в свою очередь подпи-
сывается обоими супругами [6, с. 86].

Т. М. Моисеева полагает, что «сущность иму-
щества, нажитого супругами в браке, включает 
не только вещи, имущественные права требова-
ния, ограниченные вещные права, но также и об-
щие долговые обязательства, которые являются 
неотъемлемой частью супружеской жизни, вслед-
ствие чего наименование ст. 34 СК РФ «Совмест-
ная собственность супругов» следует изменить 
на «Общее имущество супругов»» [7, с. 134].

Поскольку данный подход основан на положе-
ниях действующего семейного законодательства, 
то справедливо, что он находит свое отражение 
в судебной практике: «суды в большинстве случа-
ев также разграничивают долговые обязательства 
супругов на общие и личные. В определении Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 19 дека-
бря 2022 г. № 309-ЭС22–16470 Судебная коллегия 
по экономическим спорам указала, что презумп-
ция согласия супруга с действиями другого супруга 
по распоряжению общим имуществом не предпо-
лагает возникновение у одного из супругов долго-
вых обязательств перед третьими лицами, с кото-
рыми он не вступал в правоотношения. Признание 
обязательств супругов общими не является осно-
ванием для возникновения солидарной обязанно-
сти по погашению общей задолженности» [2].

И в данном случае дополнить следует о том, что 
самым проблемным вопросом в рамках отмеченно-
го подхода является непосредственно процесс рас-
пределения долговой массы супругов, то есть, ин-
теграцию обязательств к группе единоличных или 
совместных. Наибольшие затруднения возникают 
тогда, когда один из супругов нанес ущерб третьим 
лицам –  это может быть совершенное дорожно- 
транспортное происшествие или даже привлече-
ние к субсидиарной ответственности. А. В. Егоров 
в этом случае указывает о том, что различные си-
туации будут впоследствии разрешаться судами 
по-разному. Все зависит от содержания конкретно-
го случая. А. В. Егоров отмечает, что некорректным 
является освобождение супруга от задолженности, 
возникшей в результате дорожно- транспортного 
происшествия, если поездка выполнялась для до-
стижения целей и интересов семьи [5].

А вот следующий, третий подход в большей сте-
пени основывается на том, что общее супружеское 
имущество отражает собой как накопленные су-
пругами виды активов (в этом случае –  в период 
брака), так и непосредственно сформировавшиеся 
в результате образования отмеченных ранее ак-
тивов задолженности. В. А. Тархов отражал в ряде 
работ о том, что в отношении объектов имущества 
супругов могут быть использованы гражданско- 
правовые понятия имущества (включая при этом 
аналогичным образом понятие его как совокуп-
ности прав и, следовательно, обязанностей) [10, 
с. 54–58]. М. В. Антокольская аналогичным образом 

считает, что наиболее корректным решением яв-
ляется интеграция в структуру общего имущества 
не только объектов права собственности (в этом 
случае –  активов), но еще и обязательств, связан-
ных с исполнением долга (в данном случае они ха-
рактеризуют собой пассивы) [3, с. 191].

Материалы и методы

В исследовании использованы нормы Гражданского 
кодекса РФ, Семейного кодекса РФ, судебная прак-
тика, а также научная литература. Методы исследо-
вания: сравнительно- правовой анализ, системный 
анализ, метод обобщения судебной практики.

Результаты

В целом, методологический процесс регулирования 
общих долговых обязательств (свой ственных непо-
средственно для супругов) отражает собой доста-
точно непростое и многоаспектное явление. Сле-
довательно, оно действительно нуждается в прове-
дении дополнительных исследовательских работ, 
главной целью которых выступает непосредственно 
нахождение баланса в системе обеспечения инте-
ресов супругов и, соответственно, кредиторов.

Кроме того, благодаря реализованной научно- 
исследовательской работе были определены ос-
новные затруднения, свой ственные непосред-
ственно для процесса раздела совокупности дол-
говых обязательств супругов:
• Реализация отнесения долга (распределение 

на общий и личный) –  в настоящее время от-
сутствуют единые критерии и методологиче-
ские подходы к выполнению данных действий.

• Соблюдение интересов кредитора –  в настоя-
щее время не предусмотрено участие кредито-
ра в момент проведения раздела обязательств 
на обязательной основе, следовательно, все 
это может приводить к нарушению его интере-
сов.

• Солидарная ответственность –  наличие 
презумпции солидарной ответственности су-
пругов по общим категориям задолженности 
действительно формирует неопределенность 
в структуре правового положения супруга 
(на которого в свою очередь не была возложе-
на обязанность по обеспечению последующего 
исполнения конкретного обязательства).

• Правила раздела тех долгов, которые в свою 
очередь были обеспечены залогом –  в этом 
случае процесс требуется учета и анализа прав 
залогодержателя, следовательно, на практике 
могут возникать трудности (если залогодержа-
тель не согласен с последующим изменением 
в составе должников).

• Принципы раздела долгов, образовавшихся по-
сле завершения брачных отношений –  в отече-
ственной практике все еще отсутствует единый 
методологический подход к последующему 
разделу тех обязательств, которые в свою оче-
редь сформировались после фактического за-



285

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
вершения брачных отношений, но до наступле-
ния момента расторжения брака.

Обсуждение

Обнаруженные затруднения требуют последующе-
го рассмотрения и анализа для формирования ре-
шений, направленных на обеспечение устойчивого 
развития отечественной системы законодатель-
ства. Требуется установить критерии распределе-
ния долговых обязательств (на общие и личные), 
утвердить возможность обязательного участия кре-
дитора в процессе распределения совокупности 
долгов. Помимо этого, рекомендуется разработать 
особый спектр действий и правил, способствующий 
регулированию процесса распределения долгов, 
обеспеченных залогом.

Заключение

В завершении следует указать о том, что процесс 
раздела обязательств (в этом случае –  долговых) 
супругов обладает значительным количеством прин-
ципов и аспектов. Его последующее совершенство-
вание действительно требует интеграции комплекс-
ного подхода, основанного не только на развитии 
отечественной системы законодательства, но еще 
и на выработке судебной практики. Представлен-
ные рекомендации нацелены на разрешение суще-
ствующих противоречий в действующей структуре 
законодательства, а также на обеспечение спра-
ведливого раздела совокупности долговых обяза-
тельств супругов.
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PROBLEMATIC ISSUES OF DIVISION OF DEBT 
OBLIGATIONS OF SPOUSES

Trukhanova V. V.
Moscow Humanitarian University

The presented scientific article examines the difficulties that arise in 
the process of dividing debts between spouses (at the time of the di-
vorce process). In addition, it should be supplemented that this ma-
terial analyzes both theoretical and practical issues, the content of 
which is related to the definition of personal and, therefore, common 
debts. There is a comprehensive consideration of advanced judicial 
approaches used in domestic practice, as well as a presentation of 
the main, most optimal methods for developing the structure of leg-
islation in the area under study.
The goal is to study the problematic issues of dividing the debt ob-
ligations of spouses.
The study used the norms of the Civil Code of the Russian Feder-
ation, the Family Code of the Russian Federation, judicial practice, 
as well as scientific literature. Research methods: comparative legal 
analysis, system analysis, method of generalizing judicial practice.
In general, the methodological process of regulating common debt 
obligations (specific to spouses) reflects a rather complex and multi-
faceted phenomenon. Consequently, it really requires additional re-
search work, the main goal of which is directly finding a balance in 
the system of ensuring the interests of spouses and, accordingly, 
creditors.

Keywords: division of property, spouses, debts, obligations, divi-
sion of common property of spouses.
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Навязывание дополнительных платных услуг при оказании медицинской 
помощи
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студент магистратуры Финансового университета 
при Правительстве Российской Федерации
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Цель: Целью работы является исследование проблемы, заклю-
чающейся в навязывании пациентам со стороны государствен-
ных и муниципальных медицинских учреждений платных услуг. 
Методы: В процессе проведения исследования использовались 
общенаучные методы познания, в том числе системного ана-
лиза, а также частно- научные методы: сравнительно- правовой, 
формально- логический, статистический. Результаты: Опреде-
лено, что регулирование медицинской деятельности требует 
усиления, поскольку навязывание медицинских услуг противо-
речит принципам медицинской этики. Действующее законода-
тельство и внутренняя документация медицинских учреждений 
должны быть адаптированы для защиты пациентов от навязы-
вания услуг. Открытость в предоставлении информации о про-
цессе лечения, предоставляемых медицинских услугах помо-
гает избежать манипуляций и злоупотреблений со стороны 
медицинского персонала. Выводы: В результате проведенного 
исследования автор приходит к выводу о необходимости раз-
работки рекомендаций по улучшению правового регулирова-
ния в данной области.

Ключевые слова: медицинские услуги, навязывание услуг, 
оказание платных услуг, обязательное медицинское страхо-
вание, защита прав потребителей, коммерциализация здраво-
охранения, информированное согласие, конфликт интересов, 
медицинская этика.

Здравоохранение –  это не просто привилегия, 
доступная лишь немногим гражданам, а фунда-
ментальное право человека, которое должно быть 
гарантировано всем людям, независимо от их 
социально- экономического статуса. Концепция 
здравоохранения как права человека основана 
на убеждении, что каждый человек заслужива-
ет наивысшего достижимого уровня физического 
и психического здоровья.

Рассматривая здравоохранение как право че-
ловека, следует признать, что доступ к медицин-
ским услугам –  это не просто вопрос финансовой 
доступности, а базовая потребность человека в до-
стойной жизни. Данное обстоятельство гарантиру-
ет, что человек, независимо от его происхождения 
или обстоятельств, имеет право на медицинскую 
помощь, необходимую для поддержания его здо-
ровья и благополучия [1].

Государства уделяют приоритетное внимание 
и выделяют ресурсы на оказание комплексных 
и доступных медицинских услуг всем людям, укре-
пляя идею о том, что защита здоровья населения 
являются важнейшей обязанностью как самого го-
сударства, так и общества в целом.

Таким образом, доступность медицины играет 
важную роль в обществе, поскольку достаточное 
и своевременное предоставление медицинской 
помощи оказывает влияние на здоровье граждан, 
которое, в свою очередь, является основным пока-
зателем социального и экономического благопо-
лучия каждого государства. Важность доступности 
медицины для общества следует рассматривать 
с разных точек зрения.

В первую очередь, оказание медицинских ус-
луг независимо от благосостояния граждан спо-
собствует снижению социальной напряжённости. 
В процессе профилактики заболеваний доступ-
ность медицинских услуг также имеет важное зна-
чение, поскольку при соответствующих условиях 
граждане с большей вероятностью будут регуляр-
но посещать врачей, проходить необходимые об-
следования и процедуры, а также получать реко-
мендации по поддержанию здоровья. Данные об-
стоятельства позволяют выявлять заболевания 
на ранних стадиях и предотвращать их, снижая 
затраты на лечение в долгосрочной перспективе.

Однако ключевое значение доступной медици-
ны заключается в экономическом развитии обще-
ства, что связано с повышением производительно-
сти труда, поскольку у здоровых работников суще-
ствует больше возможностей для развития своего 
потенциала. Кроме того, снижение расходов на ме-
дицину высвобождает ресурсы, которые представ-
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ляется возможным направить на другие сферы 
развития, например, на получение образования.

Наконец, доступное здравоохранение способ-
ствует укреплению общества. Здоровое населе-
ние –  ключевой элемент устойчивого развития, 
стабильности и процветания общества. Доступ-
ность медицины призвана улучшить качество жиз-
ни населения. Следовательно, необходимо стре-
миться к созданию системы здравоохранения, до-
ступной для всех граждан, независимо от их фи-
нансового положения [5].

Финансирование системы здравоохранения 
со стороны государства формирует основу для 
предоставления населению качественных и до-
ступных медицинских услуг. Одной из основных 
целей государственного финансирования является 
обеспечение доступности медицинских услуг для 
всех слоёв населения. Это означает, что государ-
ство берет на себя соответствующие расходы, что-
бы пациенты могли получать необходимую помощь 
без собственных финансовых затрат.

В современных реалиях государственное фи-
нансирование медицинской деятельности имеет 
большое социальное значение. Однако в некото-
рых ситуациях его может быть недостаточно для 
полного покрытия всех предоставляемых медицин-
ских услуг или обеспечения высокого уровня каче-
ства медицинской помощи. Кроме того, существу-
ют риски недостаточной эффективности использо-
вания государственных средств в сфере медици-
ны, риски коррупционного характера [12].

Следовательно, несмотря на то что концепция 
«бесплатного здравоохранения» представляется 
идеальной, важно понимать, что внедрение подоб-
ной системы может быть сопряжено с определён-
ными затруднениями и потенциальными недостат-
ками.

Одной из основных проблем следует считать 
возможность длительного ожидания медицинской 
помощи. При системе «бесплатного здравоохране-
ния» может наблюдаться достаточное количество 
пациентов, обращающихся в медицинские органи-
зации с целью проведения лечения, что приводит 
к увеличению времени ожидания приёма, опера-
ций и специализированного лечения. В настоя-
щее время наблюдается тенденция, при которой 
государственные и муниципальные медицинские 
учреждения предоставляют услуги, оплачиваемые 
личными средствами граждан.

Важно отметить, что платные услуги в здраво-
охранении имеют особое значение, так как их на-
личие способствует поддержанию материально- 
технической базы медицинских организаций, что, 
в свою очередь, положительно сказывается на ка-
честве медицинской помощи, предоставляемой на-
селению. Как правило, программа государствен-
ных гарантий включает в себя достаточно недоро-
гие отечественные лекарства или изделия, тогда 
как за импортные следует произвести оплату [8]. 
Например, на практике при лечении или удалении 
зуба могут быть применены бесплатные россий-
ские анестетики (лидокаин) либо оплачиваемые 

пациентом зарубежные аналоги. Необходимо учи-
тывать, что оказание платных медицинских услуг 
в государственных и муниципальных поликлини-
ках может быть предусмотрено внутренними пра-
вилами данных учреждений. Также в процессе ле-
чения могут применяться различные препараты 
и изделия, в зависимости от их доступности, ка-
чества и потребностей пациентов. Важно, чтобы 
правовая сторона оказания платных услуг стала 
более «прозрачной» для потребителей. Врач обя-
зан предложить пациенту альтернативные вари-
анты лечения, а пациент должен быть проинфор-
мирован о возможности получения услуги на бес-
платной основе либо с осуществлением доплаты. 
Ключевым аспектом является наличие собствен-
норучно подписанного согласия пациента на ис-
пользование зарубежных аналогов, а также заклю-
ченного договора с медицинским учреждением, 
что подтверждает правомерный характер предо-
ставляемых услуг. При этом в случае, если паци-
ент отказывается от платных услуг, он имеет пра-
во на бесплатную медицинскую помощь в рамках 
программы обязательного медицинского страхова-
ния. В этом случае медицинская организация обя-
зана предоставить необходимую помощь согласно 
установленным стандартам [6]. Следовательно, па-
циент не останется без необходимой медицинской 
поддержки.

Однако нельзя не отметить целый ряд проблем, 
возникающих в связи с возможностью предостав-
ления медицинской помощи на платной основе. 
Одним из распространенных нарушений является 
поступление финансовых средств в медицинские 
организации за предоставление услуг пациентам 
в рамках обязательного медицинского страхова-
ния (ОМС). Навязывание платных услуг запреще-
но на законодательном уровне, поскольку каждый 
гражданин имеет в том числе право на свободный 
выбор товаров и услуг [4]. Суть понятия «навязы-
вание дополнительных платных услуг» заключает-
ся в том, что такие услуги предлагаются потреби-
телю без альтернативных вариантов, в отсутствие 
реальной возможности сделать осознанный и сво-
бодный выбор именно тех услуг, получение кото-
рых для него необходимо.

В настоящее время отмечаются неоднократ-
ные случаи жалоб потребителей относительно 
навязанных платных услуг. Так, одной из самых 
частых претензий пациентов является взимание 
денег за оказание медицинской помощи, которая 
входит в программы обязательного медицинского 
страхования. В результате проведенного в октябре 
2023 года опроса Всероссийского центра изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ), участниками ко-
торого являлись 1 708 человек, было выявлено, что 
43% опрошенных россиян сообщили, что медицин-
ские организации выражают намерение оказать 
на платной основе услуги, предоставление кото-
рых им положено в рамках полиса ОМС; при этом 
34% опрошенных граждан было указано, что услу-
ги в рамках ОМС предоставляются в полном объе-
ме и на бесплатной основе [13].
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Замещение бесплатной медицинской помощи 
платными услугами недопустимо. Ведь большин-
ство граждан не осознает, что предложенные ме-
дицинскими сотрудниками услуги не представляют 
для них необходимости.

В 2023 году данной проблеме особое внимание 
было оказано со стороны Министерства здраво-
охранения. Так, был изменен порядок предостав-
ления платных услуг, поскольку существующее 
правовое регулирование не позволяло провести 
разграничения услуг с точки зрения источника их 
финансирования [7]. Например, частой является 
ситуация, при которой множество государствен-
ных поликлиник предлагает провести бесплатное 
ультразвуковое исследование (УЗИ) в отсутствие 
предварительной записи, однако за отдельную 
плату. При этом данный метод диагностики в го-
сударственных и муниципальных медицинских уч-
реждениях осуществляется на оборудовании, при-
обретенном за счет государства, следовательно, 
с использованием денежных средств налогопла-
тельщиков, включая тех граждан, которые вынуж-
дены данную медицинскую услугу оплачивать са-
мостоятельно. Важно подчеркнуть, что медицин-
ские учреждения вправе взимать плату за предо-
ставление услуг, однако речь идет о случаях, когда 
та или иная процедура проводится по собственно-
му желанию пациента, в отсутствие назначения 
врача и соответствующих показаний [11].

Таким образом, значительная часть медицин-
ских услуг, оказываемых на платной основе, ду-
блирует государственные гарантии и предоставля-
ется государственными медицинскими учреждени-
ями в оплаченное государством рабочее время.

При оценке фактов навязывания услуг судами 
учитывается, имелась ли у потребителя возмож-
ность отказаться от их получения. В данных целях 
судами исследуются подписанные пациентом до-
кументы, ошибки в оформлении которых зачастую 
приводят к вынесению решения не в пользу потре-
бителя.

Следует обратиться к правоприменительной 
практике. В одном из судебных дел гражданин по-
дал иск к стоматологической клинике. Заявленные 
требования мотивированы тем, что предоставлен-
ные ему медицинские услуги были навязаны ответ-
чиком. Однако в судебном порядке доводы истца 
не были подтверждены. Утверждения потребите-
ля были опровергнуты, поскольку в заключенном 
договоре условия лечения были прописаны над-
лежащим образом. Пациент подписал информи-
рованное согласие на проведение медицинского 
вмешательства, был приведен список услуг. Кроме 
того, результаты судебной медицинской эксперти-
зы подтвердили, что данные услуги были предо-
ставлены качественно. [9].

Таким образом, поскольку истец не предста-
вил доказательств навязывания дополнительных 
услуг, суд оставил его иск без удовлетворения[3].

В другом деле судом был сделан вывод об от-
сутствии признаков навязывания дополнитель-
ной платной услуги по прохождению ПЦР-те-

ста на ковид при обслуживании в рамках обяза-
тельного медицинского страхования, посколь-
ку из материалов дела следовало, что истец 
выразил согласие на получение данной услу-
ги и оплатил ее добровольно. Истец не доказал 
следующие обстоятельства: 1) ему было отка-
зано в предоставлении медицинской помощи 
в рамках ОМС при отказе от прохождения теста;  
2) он не имел возможности представить результат 
ПЦР-теста из другой медицинской организации, 
включая бесплатный тест [10].

Таким образом, потребителю должна быть пре-
доставлена информация о возможности получения 
медицинской помощи без оплаты в соответствии 
с программой государственных гарантий бесплат-
ного получения медицинских услуг. В рамках су-
дебного разбирательства на медицинскую орга-
низацию возложена ответственность в доказыва-
нии обстоятельств донесения данной информации 
до потребителя.

Действующее законодательство предостав-
ляет потребителю множество правовых механиз-
мов для защиты своих интересов при навязыва-
нии платных услуг со стороны государственных 
и муниципальных бюджетных учреждений в отсут-
ствие необходимости в их получении [2]. Однако 
существует и негативная для потребителя судеб-
ная практика, примеры которой рассмотрены ра-
нее. Гражданам необходимо заранее осуществить 
сбор доказательств навязывания платных услуг 
и в дальнейшем грамотно сформулировать иско-
вые требования в целях компенсации суммы, упла-
ченной за медицинские услуги, которые должны 
были предоставляться бесплатно.

Итак, получение медицинских услуг как право 
человека также соответствует принципу равнопра-
вия, который закрепляет, что у всех граждан долж-
ны быть равные возможности для доступа к каче-
ственному медицинскому обслуживанию без дис-
криминации. Недостаточно иметь систему здраво-
охранения, доступную только тем, кто может себе 
её позволить; общество обязано обеспечить всем, 
независимо от их финансовых возможностей, рав-
ные возможности для достижения и поддержания 
здоровья.

Подмена бесплатной медицинской помощи 
платными услугами существенно снижает до-
ступность медицинской помощи, поскольку в од-
них и тех же кабинетах медицинских организаций 
одновременно предоставляются услуги за осу-
ществленную плату и на бесплатной основе. Дан-
ное обстоятельство обуславливает важность до-
работки порядка оказания платных медицинских 
услуг.

Со стороны медицинских учреждений требует-
ся осуществление ряда действий, направленных 
на уменьшение прецедентов навязывания допол-
нительных оплачиваемых пациентом услуг, на по-
вышение уровня доверия со стороны граждан. 
В первую очередь, в государственных и муници-
пальных медицинских учреждениях представляет-
ся необходимым внедрение систем контроля каче-
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ства и периодической оценки работы медицинско-
го персонала для выявления случаев навязывания 
услуг. Особую роль играет необходимость прове-
дения аналитической работы по качественной и ко-
личественной оценке оказания услуг с определен-
ной периодичностью, что должно быть закреплено 
как во внутренних положениях соответствующей 
организации, так и в действующем законодатель-
стве.

Говоря о просветительской деятельности меди-
цинских учреждений, стоит отметить, что надле-
жащее оформление информационных стендов, со-
держащих полную информацию о видах оказыва-
емых платных услуг, поспособствует повышению 
осведомленности граждан о медицинских услу-
гах, в том числе о необходимости и соответствую-
щем порядке их получения. Медицинские органи-
зации должны активно информировать пациентов 
об имеющихся у них правах, включая право на от-
каз от определенных услуг. Необходимо также вве-
дение и совершенствование систем сбора отзывов 
и предложений от пациентов для понимания их по-
требностей и стремлений, а также выявления слу-
чаев ненадлежащего обращения.

Более того, с целью оказания платной медицин-
ской помощи следует провести определенные раз-
граничения, соответствующим образом разделив 
потоки пациентов. В данной связи требуется вы-
деление отдельных кабинетов для пациентов, по-
лучающих услуги на возмездной основе, поскольку 
недопустимо оказание платных услуг лицом, обя-
занность которого предоставлять данные услуги 
бесплатно. Ведь взимание платы за подобные ус-
луги порождает конфликт интересов.

Указанные меры могут поспособствовать 
не только соблюдению конституционного принципа 
безвозмездного характера оказания медицинской 
помощи в бюджетных организациях, но и улучше-
нию качества предоставляемых услуг, что в свою 
очередь положительно повлияет на их конкуренто-
способность.
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Object: The purpose of the work is to study the problem of the im-
position of paid services on patients by state and municipal medical 
institutions. Methods: In the course of the research, general scien-
tific methods of cognition, including system analysis, as well as pri-
vate scientific methods were used: comparative legal, formal logical, 
statistical. Findings: It is determined that the regulation of medical 
activities requires strengthening, since the imposition of medical ser-
vices contradicts the principles of medical ethics. Current legislation 
and internal documentation of medical institutions should be adapt-
ed to protect patients from the imposition of services. Openness in 
providing information about treatment and services helps to avoid 
manipulation and abuse by medical staff. Conclusions: As a result 
of the conducted research, the author comes to the conclusion that 
it is necessary to develop recommendations for improving legal reg-
ulation in this area.
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commercialization of healthcare, informed consent, conflict of inter-
ests, medical ethics.

References

1. Constitution of the Russian Federation: [adopted by nationwide 
vote on December 12, 1993, with amendments approved dur-
ing the nationwide vote on July 1, 2020] // Official Internet por-
tal of legal information www.pravo.gov.ru, October 6, 2022, No. 
0001202210060013.

2. Civil Code of the Russian Federation (Part One) (Articles 1–453): 
Federal Law of November 30, 1994 No. 51-FZ: [adopted by the 
State Duma on October 21, 1994: approved by the Federation 
Council on October 21, 1994] // Collection of Legislation of the 
Russian Federation, No. 32, December 5, 1994, Art. 3301.

3. Civil Procedure Code of the Russian Federation: Federal Law of 
November 14, 2002 No. 138-FZ: [adopted by the State Duma on 
October 23, 2002: approved by the Federation Council on Octo-
ber 30, 2002] // Collected Legislation of the Russian Federation, 
No. 46, November 18, 2002, Art. 4532.

4. On the Protection of Consumer Rights: Law of the Russian 
Federation of February 7, 1992 No. 2300–1: [adopted by the 
Supreme Council of the Russian Federation on February 7, 

1992] // Collected Legislation of the Russian Federation, No. 3, 
January 15, 1996, Art. 140.

5. On the Fundamentals of Health Protection of Citizens in the 
Russian Federation: Federal Law … Law of November 21, 2011 
No. 323-FZ: [adopted by the State Duma on November 1, 2011: 
approved by the Federation Council on November 9, 2011] // 
Collection of Legislation of the Russian Federation, No. 48, No-
vember 28, 2011, Art. 6724.

6. On Compulsory Medical Insurance in the Russian Federation: 
Federal Law of November 29, 2010 No. 326-FZ: [adopted by 
the State Duma on November 19, 2010: approved by the Fed-
eration Council on November 24, 2010] // Collection of Legis-
lation of the Russian Federation, No. 49, December 6, 2010, 
Art. 6422.

7. On approval of the Rules for the provision of paid medical ser-
vices by medical organizations, amendments to certain acts of 
the Government of the Russian Federation and recognition as 
invalid of the Resolution of the Government of the Russian Fed-
eration of October 4, 2012 No. 1006: [approved by the Resolu-
tion of the Government of the Russian Federation of May 11, 
2023 No. 736] // Collected Legislation of the Russian Federa-
tion, No. 20, 05/15/2023, Art. 3565.

8. On the Program of state guarantees for the free provision of 
medical care to citizens for 2024 and for the planning period of 
2025 and 2026: [approved by the Resolution of the Government 
of the Russian Federation of December 28, 2023 No. 2353] // 
Collected Legislation of the Russian Federation, No. 1, (Part II), 
01/01/2024, Art. 231.

9. Decision of the Naberezhnye Chelny City Court of the Republic 
of Tatarstan dated 04/28/2022 in case No. 2–7348/2021 // URL: 
sudact.ru.

10. Determination of the Second Cassation Court of General Juris-
diction dated 04/01/2022 No. 88–7281/2022 // URL: sudact.ru.

11. Gazoyan S. G. Problems of health insurance in Russia / S. G. Ga-
zoyan // Innovations. Science. Education. –  2021. –  No. 28. –  
P. 1327–1331.

12. Ivanikhin, A. A. Problems of the modern system of compulsory 
health insurance in Russia and ways to improve it / A. A. Ivani-
khin, A. A. Sukhorukova. –  Young scientist. –  2022. –  No. 37 
(432). –  P. 90–92. –  URL: https://moluch.ru/archive/432/94929/

13. Vedomosti –  “More than 40% of Russians reported the paid 
imposition of services provided under the compulsory med-
ical insurance” –  November 01, 2023 // URL: https://www.ve-
domosti.ru/society/articles/2023/11/01/1003618-o-platnom- 
navyazivanii-polozhennih-po-oms-uslug.



291

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
К вопросу о признаках юридического лица в содержании организационно- 
правовой формы хозяйственного товарищества

Федосеев Александр Андреевич,
кандидат юридических наук, доцент кафедры 
предпринимательского права, гражданского и арбитражного 
процесса, ФГАОУ ВО «ПГНИУ»
E-mail: Aleksander-f1@yandex.ru

В статье анализируются основные проблемы организационно- 
правовой формы хозяйственного товарищества, которые вы-
ступают причиной ее невостребованности в предприниматель-
ском сообществе. Отталкиваясь от назначения юридического 
лица как самостоятельного субъекта права, автор формулирует 
критерии, которым должна отвечать организационно- правовая 
форма юридического лица. Применяя данные критерии к со-
держанию хозяйственного товарищества, автор приходит 
к выводу об отсутствии их у данной организационно- правовой 
формы, что свидетельствует о необходимости пересмотреть 
статус товарищества как организационно- правовой формы 
юридического лица.

Ключевые слова: хозяйственное товарищество, организа ци-
онно- правовая форма, юридическое лицо, организация, назна-
чение юридического лица, теория фикции юридического лица.

Известной проблемой организационно- право-
вой формы хозяйственного товарищества являет-
ся их невостребованность среди субъектов граж-
данских прав.

Согласно официальной статистике Федераль-
ной налоговой службы [13], по состоянию на 2 ян-
варя 2024 года в Едином государственном реестре 
юридических лиц содержатся сведения лишь о 95 
действующих полных товариществах и 165 товари-
ществ на вере. При этом обществ с ограниченной 
ответственностью существенно больше –  2 528 124.

В течение 2024 года наблюдалась тенденция 
на снижение численности товариществ при од-
новременном росте количества хозяйственных 
обществ. По состоянию на 1 февраля 2025 го-
да в ЕГРЮЛ зарегистрировано 2 618 646 ком-
мерческих юридических лиц, из которых 2 539 
900 (96,99%) –  общества с ограниченной ответ-
ственностью, 52 669 (2%) –  акционерные обще-
ства, 89 (0,0034%) –  полные товарищества и 152 
(0,0058%) –  товарищества на вере [14].

Такое положение дел характерно не только для 
отечественного правопорядка, но и для других 
страх постсоветского пространства: например, не-
популярны товарищества в Узбекистане [3] и Ка-
захстане [4].

В научном сообществе давно ведется дискуссия 
о причинах дисбаланса. Как правило, называются 
следующие:

Во-первых, это субсидиарная имущественная 
ответственность полных товарищей хозяйственно-
го товарищества как в период нахождения в ста-
тусе товарища, так и в течение двух лет после 
выхода из товарищества. Такой ответственности 
нет в хозяйственных обществах, где, как известно, 
участники не отвечают по обязательствам обще-
ства, но несут риск убытков, то есть рискуют толь-
ко ликвидационной квотой.

Во-вторых, это проблема двой ной регистрации 
[2, с. 60; 10, с. 41; 8, с. 42; 12, с. 87], вытекающая 
из п. 5 ст. 66 Гражданского кодекса РФ (далее –  ГК 
РФ), согласно которой участниками полных това-
риществ и полными товарищами в товариществах 
на вере могут быть только индивидуальные пред-
приниматели и коммерческие организации.

В случае с учреждением хозяйственного обще-
ства этой проблемы не возникает, ведь участни-
ком хозяйственного общества может быть гражда-
нин, который не обладает статусом индивидуаль-
ного предпринимателя, что прямо предусмотрено 
в абз. 2 п. 5 ст. 66 ГК РФ.

В-третьих, причиной непопулярности хозяй-
ственных товариществ признается отсутствие вну-
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тренне структурированной системы органов управ-
ления: в соответствии с п. 1 ст. 71 ГК РФ, управ-
ление деятельностью полного товарищества осу-
ществляется по общему согласию всех участников. 
Особенности принятия отдельных решений могут 
быть установлены учредительным договором.

С одной стороны, такой подход позволяет 
в большей мере реализовать идею диспозитивно-
сти правового регулирования и, может быть, преду-
смотреть более интересную для участника структу-
ру управления, однако, с другой стороны, это се-
рьезно усложняет работу с таким юридическим 
лицом, поскольку у иных хозяйствующих субъек-
тов отсутствует представление о полномочиях лиц, 
выступающих от имени товарищества –  для озна-
комления им необходимо каждый раз знакомиться 
с учредительным договором товарищества.

В отличие от этого, организационно- правовая 
форма хозяйственного общества имеет понятную 
и установленную законом систему органов управ-
ления. Тем самым снижаются транзакционные из-
держки участников гражданского оборота, взаимо-
действие между ними ускоряется и, как следствие, 
повышается эффективность самой экономики.

В дополнение к обозначенным причинам пред-
приниматели сетуют на то, что имеющиеся недо-
статки организационно- правовой формы хозяй-
ственного товарищества никак не компенсируют-
ся ни условиями сделок, ни налоговыми льготами.

Н. А. Машкин отмечает такие причины непо-
пулярности хозяйственных товариществ как не-
достаточность законодательного оформления, 
социально- экономическая нестабильность, нераз-
витость сфер кредитования, низкий уровень пра-
вовой культуры, отсутствие развитого слоя мелких 
и средних собственников [7].

В итоге, предполагая концептуально разный 
объем обязанностей участников (товарищей), то-
варищества и общества обеспечивают их бенефи-
циарам примерно равные возможности по дости-
жению предпринимательских целей, что приводит 
рачительного предпринимателя к справедливому 
выводу: об отсутствии оснований осуществлять 
деятельность через более обременительную кон-
струкцию хозяйственного товарищества.

Такой вывод представляется обоснованным 
с точки зрения практикоориентированного подхо-
да к изучению категорий гражданского права.

И все же было бы интересно взглянуть на хозяй-
ственное товарищество с другой –  сущностной –  
стороны. Именно она, как представляется нам, 
раскрывает истинную причину отсутствия спроса 
на хозяйственные товарищества в предпринима-
тельском сообществе.

Применительно к сущности хозяйственного 
товарищества, основным противоречием данной 
организационно- правовой формы является соот-
ношение категорий «товарищество» и «юридиче-
ское лицо».

Согласно п. 1 ст. 48 ГК РФ, юридическим ли-
цом признается организация, которая имеет обо-
собленное имущество и отвечает им по своим обя-

зательствам, может от своего имени приобретать 
и осуществлять гражданские права и нести граж-
данские обязанности, быть истцом и ответчиком 
в суд.

Считается, что впервые в истории цивилистики 
юридические лица возникли для того, чтобы вов-
лечь в гражданский оборот имущество, которое 
по какой-либо причине оказалось лишено право-
способного правообладателя. Таким имуществом, 
например, могло быть государственное имущество 
или лежачее наследство.

Поскольку само по себе имущество, не принад-
лежащее никакому физическому лицу, участво-
вать в гражданском обороте не могло. Для управ-
ления ими создавались самостоятельные субъек-
ты –  юридические лица, волю которых определяли 
конкретные физические лица, принимавшие на се-
бя всю имущественную ответственность за свои 
решения от имени юридического лица.

Отсутствие у юридического лица собственной 
воли и имущественной ответственности позволи-
ло сделать вывод о том, что такое юридическое 
лицо было фикцией, то есть искусственным пра-
вовым образованием (связкой) между утратившим 
обладателя объектом права и физическим лицом, 
принявшим на себя роль управляющего таким объ-
ектом, но не являющимся при этом его правообла-
дателем [6].

С развитием экономических отношений граж-
данский оборот стал нуждаться в такой конструк-
ции юридического лица, которая (а) позволяла объ-
единять капиталы нескольких лиц и (б) позволя-
ла ограничить риски, связанные с возможной неу-
спешностью коммерческого проекта. Этот подход 
к конструкции юридического лица остается востре-
бованным до сих пор.

Если объединить капиталы можно и без созда-
ния самостоятельного субъекта права (юридиче-
ского лица), например, путем предоставления зай-
мов одному из бизнес- партнеров, то с ограничени-
ем рисков ситуация была сложнее, поскольку об-
щим правилом оставалась полная имущественная 
ответственность лица по своим обязательствам. 
Последняя характеристика усложняла реализацию 
такого способа объединения капиталов как креди-
тование одного из участников: в случае неудачи 
прокредитованный участник принимал на себя все 
риски проекта, что, очевидно, не отвечало обозна-
ченным выше запросам гражданского оборота. 
Кроме этого, риск возникал и для других –  креди-
товавших –  партнеров, ведь вместе с ними за иму-
щество прокредитованного участника конкуриро-
вали бы кредиторы такого участника по иным его 
обязательствам.

Конструкция юридического лица как самосто-
ятельного субъекта права позволила решить обе 
проблемы. С одной стороны, участники получили 
возможность объединить свои капиталы, не возла-
гая риски коммерческих неудач на одного из пар-
тнеров: такой сложенный капитал стал играть роль 
самостоятельного правового явления. С другой 
стороны, возможность заключать сделки от имени 
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юридического лица как самостоятельного субъек-
та открыла путь для концепции «корпоративной ву-
али», то есть ограниченной имущественной ответ-
ственности участников юридического лица. В со-
временном российском гражданском праве эта 
концепция получила реализацию в виде возложе-
ния на участников хозяйственного общества риска 
убытков, но не ответственности по обязательствам 
юридического лица.

Так в дополнение к теории фикции появилась 
теория юридического лица как самостоятельного 
субъекта права.

Представляется, что обе названных теории ре-
ализованы в ГК РФ: юридическое лицо как само-
стоятельный субъект права –  это общее правило, 
закрепленное в п. 1 ст. 48 ГК РФ, определяющей, 
что юридическое лицо самостоятельно осуще-
ствляет свои права и обязанности, является ис-
тцом и ответчиком в суде, самостоятельно несет 
имущественную ответственность. Теория фикции 
реализована в конструкции органов государствен-
ной власти. Согласно ст. 124 ГК РФ, субъектами 
гражданских прав являются публично- правовые 
образования –  Российская Федерация, субъекты 
Российской Федерации и муниципальные образо-
вания, которые действуют в гражданских правоот-
ношениях через систему органов.

При этом органы государственной либо муници-
пальной власти обладают статусом юридического 
лица, но самостоятельным субъектом права не яв-
ляются –  они существуют как фикция, необходимая 
для введения в оборот имущества и законных ин-
тересов публично- правовых образований в инте-
ресах государства и общества.

Это объясняется двумя аргументами. Во-пер-
вых, органы власти не имеют собственного ин-
тереса при осуществлении своей деятельности, 
они являются лишь выразителями воли публично- 
правового образования. Во-вторых, органы вла-
сти не имеют права собственности на закреплен-
ное за ними имущество, собственником которого 
остается публично- правовое образование.

Обозначенные основы систематизации и назна-
чения юридических лиц свидетельствуют о том, что 
организационно- правовая форма юридического 
лица имеет выраженный общественным запросом 
смысл существования только в том случае, если 
она:

1) позволяет решить проблему управления иму-
ществом и законными интересами, не принадлежа-
щими конкретному физическому лицу или конкрет-
ным физическим лицам. К таким организационно- 
правовым формам можно отнести те, которые су-
ществуют для управления публичным имуществом 
(казенные предприятия и учреждения, например).

2) позволяют структурировать объединение ка-
питалов нескольких лиц по такой схеме, чтобы ис-
ключить неравномерное распределение рисков 
между участниками объединения. Этому запро-
су соответствуют конструкции хозяйственных об-
ществ, где риски распределяются пропорциональ-
но вкладам участников.

3) позволяют защитить участников объедине-
ния от рисков обращения взыскания на их личное 
имущество при неуспешности бизнес- проекта. При 
этом важно, чтобы такое отчуждение ответствен-
ности было публичным. В противном случае будут 
нарушены интересы кредиторов, не осведомлен-
ных об исключении имущественной ответственно-
сти участников. Последняя ситуация будет иметь 
место, например, при структурировании отноше-
ний по объединению капиталов не в форме юри-
дического лица, априорно предполагающего опу-
бличивание своего статуса, а через финансирова-
ние одного из бизнес- партнеров, например, самого 
не обремененного имуществом.

В таком случае задачей правопорядка стано-
вится обеспечить создание субъекта права в тех 
случаях, когда соответствующие права и обязан-
ности не могут по тем или иным причинам –  на-
пример, из-за особенностей имущества, стоящего 
за юридическим лицом, или из-за законных наме-
рений участников сообщества –  быть осуществле-
ны физическими лицами.

Поэтому в обозначенной триаде потребностей 
гражданско- правового оборота не прослеживается 
общественный запрос на объединение лиц с пол-
ной имущественной ответственностью в форме 
самостоятельного юридического лица: с практиче-
ской точки зрения это будет означать умножение 
сущностей или, по-другому, дублирование субъек-
та гражданского права.

В этой связи становится очевидной причина, 
по которой хозяйственные товарищества не поль-
зуются популярностью среди иных организационно- 
правовых форм –  они не отвечают признакам юри-
дического лица как субъекта права.

Анализируя причины появления в ГК РФ 
организационно- правовой формы хозяйственно-
го товарищества, Ю. Е. Нишневич отмечает, что 
это было обусловлено не сколько практической 
потребностью, сколько желанием законодателя 
предоставить предпринимателям широкий спектр 
организационно- правовых форм [8].

Аргумент автора вполне обоснован и отвечает 
требованиям того времени.

Нельзя не согласиться с тем, что в эпоху станов-
ления рыночной экономики, в отсутствие практики 
предпринимательства едва ли возможно сформи-
ровать «раз и навсегда» единственно верную си-
стему организационно- правовых форм. В таких ус-
ловиях нельзя было ни доказать, ни опровергнуть 
востребованность той или иной формы у граждан-
ского оборота. Поэтому заложенная при принятии 
ГК РФ идея о том, что к юридическому лицу, участ-
ники которого своим имуществом будут гарантиро-
вать исполнение его обязательств, будет больше 
доверия у кредиторов, что повлечет за собой более 
лояльные условия кредитования для товариществ, 
тоже могла оказаться реальностью.

Однако практика показала, что гражданский 
оборот не заинтересован в усилении кредитного 
рейтинга юридических лиц за счет повышенной от-
ветственности их участников. Думается, сейчас мы 
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вполне справедливо можем сказать, что в течение 
двух последних десятилетий в российском обще-
стве был достигнут молчаливый консенсус о том, 
что любой участник юридического лица, по обще-
му правилу, должен быть защищен от обращения 
взыскания на личное имущество по обязатель-
ствам юридического лица (право на корпоратив-
ную вуаль), что отвечает критериям юридического 
лица как самостоятельного субъекта права, выра-
ботанным цивилистической наукой. В том числе 
по этой же причине не нашла своего применения 
форма обществ с дополнительной ответственно-
стью.

Такая общественная солидарность лишает раз-
умных оснований к ведению предпринимательства 
в форме хозяйственного товарищества, что под-
тверждает и статистика Федеральной налоговой 
службы России.

Тем более это актуально в свете известной 
практики кредитования, когда одновременно с кре-
дитным договором крупные кредиторы заключа-
ют договоры поручительства с участниками хозяй-
ственных обществ и их руководителями, преодоле-
вая корпоративную вуаль, что обеспечивает креди-
торам гарантию того, что количество требований 
к участнику юридического лица по обязательствам 
последнего будет меньше, ведь не каждый креди-
тор сможет убедить участника подписать договор 
поручительства.

Все это указывает на то, что хозяйствен-
ное товарищество является искусственной 
организационно- правовой формой и не отвечает 
признакам юридического лица. Те же задачи, ко-
торые предполагалось решать объединением лиц, 
могут быть решены с использованием конструкции 
договора простого товарищества (гл. 55 ГК РФ).

Ряд авторов считают хозяйственные товарище-
ства перспективными для организации бизнеса, 
но при условии реформирования их правового ре-
жима. Так, О. А. Серова полагает, что хозяйствен-
ные товарищества при условии определенных из-
менений могли бы стать востребованными для 
венчурных инвесторов; при этом отсутствовала бы 
необходимость в создании такой организационно- 
правовой формы как хозяйственное партнерство 
[9, с. 39].

Ю. А. Тарасенко тоже полагает перспективным 
реформирование организационно- правовой фор-
мы товарищества, с учетом исторической преем-
ственности. При этом автор полагает наиболее от-
вечающей признакам юридического лица именно 
форму коммандитного товарищества, а не, напри-
мер, общества в ограниченной ответственностью 
[10].

О. В. Гутников тоже допускает существование 
хозяйственных товариществ в предлагаемой им 
системе организационно- правовых форм [1, c. 
144].

Безусловно, можно допустить реформирова-
ние хозяйственных товариществ: исключить пол-
ную солидарную ответственность товарищей, 
предусмотреть обязательное создание складочно-

го капитала, закрепить систему органов управле-
ния и т.д. Однако в этом случае, как не трудно за-
метить, хозяйственное товарищество станет если 
не тождественной, но достаточно близкой формой 
к хозяйственным обществам, и, в итоге, сольется 
с ними. Подобный вывод отмечается в литерату-
ре применительно к производственным кооперати-
вам, демонстрирующим те же проблемы, что и хо-
зяйственные товарищества [5, c. 43].

С нашей точки зрения, учитывая обозначенные 
выше противоречия между признаками юриди-
ческого лица и конститутивными чертами хозяй-
ственных товариществ, ставящие под сомнение 
саму возможность существования их в качестве 
организационно- правовой формы юридического 
лица, в современной России хозяйственные то-
варищества как юридические лица утратили пер-
спективу для существования, в связи с чем спра-
ведливо было бы поставить вопрос об упраздне-
нии их организационно- правовой формы.

Литература

1. Гутников О. В. Классификация юридических 
лиц в современном корпоративном праве: 
организационно- правовые формы и критерии 
их разграничения // Право. Журнал Высшей 
школы экономики. 2022. Т. 15. № 2. С. 128–
163.

2. Гутников О. В. Оптимизация видов юриди-
ческих лиц в соответствии с потребностями 
гражданского оборота // Журнал российского 
права. 2011. № 1. C. 54–62.

3. Джуманов А. Х. Общая характеристика и ак-
туальные проблемы развития хозяйственных 
товариществ в Узбекистане // Proceedings of 
International Conference on Scientific Research 
in Natural and Social Sciences. 2023. С. 29–33. 
URL: https://econferenceseries.com/index.php/
srnss/article/view/1410/1373 (дата обращения: 
03.02.2025).

4. Климкин С. И. Хозяйственные товарищества 
по законодательству Республики Казахстан. 
Учебно- практическое пособие. Алматы: Жеті 
жарғы, 2002. 88 с.

5. Козлова Н.В., Филиппова С. Ю. Незаслужен-
ное забытый? (К вопросу о правовом стату-
се производственного кооператива) // Вестник 
Московского университета. Серия 11: Право. 
2018. № 6. С. 34–43.

6. Мамагеишвили В.З. О значении теорий юри-
дического лица в современном корпоративном 
праве // Вестник экономического правосудия 
Российской Федерации. 2021. № 3. С. 36–73.

7. Машкин Н. А. Хозяйственные товарищества 
в исторической ретроспективе // Новый взгляд. 
Международный научный вестник. 2015. № 10.

8. Нишневич Ю. Е. Проблемы развития хозяй-
ственных товариществ в России // Закон и пра-
во. 2010. № 8.

9. Серова О. А. Хозяйственное партнерство и хо-
зяйственное товарищество: возможные пути 



295

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
интеграции организационно- правовых форм // 
Законы России: опыт, анализ, практика. 2012. 
№ 2. С. 35–39.

10. Тарасенко Ю.А. О развитии коммерческих 
организационно- правовых форм в России 
(на примере хозяйственных товариществ и об-
ществ). Корпорации и учреждения: Сб. ст. / 
Отв. Ред. М. А. Рожкова. М.: Статут, 2007.

11. Учебник торгового права: учебник для возов / 
Г. Ф. Шершеневич; сост. В. А. Белов. М.: Изда-
тельство Юрайт, 2024. 303 с.

12. Функ Я. И. Полное товарищество по законода-
тельству Российской Федерации и Республики 
Беларусь. М., 2002. 399 с.

13. URL: https://www.nalog.gov.ru/html/sites/www.
new.nalog.ru/2023/related_activities/statistics_
and_analytics/forms/reg/1ur_2024_01.zip (дата 
обращения: 03.03.2025).

14. https://www.nalog.gov.ru/html/sites/www.new.
nalog.ru/files/related_activities/statistics_and_
analytics/forms/reg/1ur_2025_02.zip (дата обра-
щения: 03.03.2025).

ON THE QUESTION OF THE SIGNS OF A LEGAL 
ENTITY IN THE CONTENT OF THE ORGANIZATIONAL 
AND LEGAL FORM OF A BUSINESS PARTNERSHIP

Fedoseev A. A.
Perm State National Research University

The article analyzes the main problems of the organizational and le-
gal form of a business partnership, which are the reason for its lack 
of demand in the business community. Based on the designation of 
a legal entity as an independent subject of law, the author formu-
lates the criteria that the organizational and legal form of a legal en-
tity must meet. Applying these criteria to the content of a business 
partnership, the author comes to the conclusion that this organiza-
tional and legal form does not have them, which indicates the need 
to reconsider the status of the partnership as an organizational and 
legal form of a legal entity.
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Договорные правовые инструменты митигации рисков 
в предпринимательской деятельности

Решетнёв Арсений Владиславович,
аспирант, кафедра юриспруденции, Российский университет 
кооперации (АНО ВПО ЦС РФ «РУК»)
E-mail: reshetnevars@yandex.ru

В статье исследуется потенциал адаптивных смарт- контрактов 
на основе искусственного интеллекта как инструмента мити-
гации рисков в предпринимательской деятельности в неста-
бильных экономических и геополитических условиях. Автор 
приводит сравнительный анализ традиционных статичных до-
говоров и AI-based смарт- контрактов, которые используют дан-
ные в режиме реального времени, прогнозную аналитику для 
динамичной корректировки условий, прогнозирования рисков 
и обеспечения соответствия меняющимся нормативным актам. 
Исследование демонстрирует, что смарт- контракты, основан-
ные на искусственном интеллекте, могут оказать инноваци-
онное влияние на процесс управления рисками в договорной 
деятельности, что в свою очередь будет способствовать устой-
чивому развитию бизнеса и экономики в целом.

Ключевые слова: смарт- контракты на основе искусственно-
го интеллекта, снижение рисков, смарт- контракты, прогнозная 
аналитика, динамическая адаптация, устойчивость бизнеса, 
соответствие требованиям, мониторинг в режиме реального 
времени.

В эпоху технологического прогресса и беспреце-
дентной хозяйственной неопределенности вслед-
ствие неоднородной экономической ситуации тра-
диционные договорные механизмы снижения ри-
сков становятся всё менее актуальными. Способы 
обеспечения исполнения обязательств применя-
ются хозяйствующими субъектами –  участниками 
договорных правоотношений либо неоднородно, 
что напрямую зависит от «авторитета» компании 
на рынке, либо не применяются вовсе. Изложен-
ное, хоть и вписывается в концепцию свободы эко-
номической деятельно и договора (ст. 8 Конститу-
ции РФ [1] и ст. 421 ГК РФ [2]), однако, с трудом 
позволяет говорить о соответствии фундаменталь-
ному частно- правовому принципу –  принципу ра-
венства субъектов.

В основе снижения договорных рисков лежат 
принципы договорного права, которые обеспе-
чивают юридическую основу для эффективного 
управления рисками. Как уже было сказано ранее, 
договорное право основано на принципе свободы 
заключения договоров, который позволяет сторо-
нам вести переговоры и структурировать соглаше-
ния в соответствии с их конкретными потребностя-
ми и риск-толерантностью, что в теории позволяет 
хозяйствующим субъектам разрабатывать инди-
видуальные решения, отражающие уникальность 
правоотношений субъектов- сторон договора, вне 
зависимости от предмета соглашения.

Между тем, эта свобода не является абсолют-
ной, а действует исключительно в рамках государ-
ственной политики и законодательных норм. При 
этом, стороны могут нести ответственность толь-
ко за реализацию тех рисков, которые можно бы-
ло предвидеть на момент заключения договора [7]. 
Например, если поставщик не поставит товар из-
за непредвиденного стихийного бедствия, покупа-
тель может быть не в состоянии потребовать воз-
мещения ущерба, если только в контракте прямо 
не оговорены такие непредвиденные обстоятель-
ства. Это подчеркивает важность предвидения по-
тенциальных рисков и их учета в рамках контракта.

С экономической точки зрения контракты слу-
жат инструментом оптимизации распределения ре-
сурсов и минимизации транзакционных издержек. 
Экономическая теория распределения рисков (Risk 
Allocation Theory) предполагает, что риски долж-
на нести та сторона, которая лучше всего способ-
на ими управлять [6]. Например, в EPC-контракте 
риск задержек из-за погодных условий может быть 
возложен на подрядчика, который лучше подготов-
лен для оценки и митигации таких рисков. В кон-
тексте экономического анализа права такое рас-
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пределение не только повышает эффективность, 
но и стимулирует стороны самостоятельно прини-
мать упреждающие меры для снижения вероятно-
сти реализации рисков.

Еще одним важным принципом, лежащим в ос-
нове договорных отношений, является принцип до-
бросовестности, который требует от сторон дей-
ствовать честно и беспристрастно при исполнении 
договоров. Так, этот принцип прямо легально за-
креплен в некоторых юрисдикциях (например, в ГК 
РФ, Единообразном торговом кодексе США [4]), 
в других он подразумевается посредством судеб-
ного толкования.

В некоторых сферах хозяйствования, напри-
мер, в здравоохранении, финансах и энергетике, 
договоры должны соответствовать строгим норма-
тивным требованиям закона и требованиями ре-
гулятора, которые в большей степени определяют 
распределение рисков между сторонами. Это под-
черкивает необходимость учета субъектами пред-
принимательской деятельности сферы хозяйство-
вания, чтобы компании определяли стратегии сни-
жения договорных рисков в соответствии с легаль-
ным порядком и отраслевыми стандартами.

Таким образом, теоретическая основа снижения 
контрактных рисков базируется на принципах сво-
боды экономической деятельности и заключения 
договоров, экономической эффективности, добро-
совестности и соблюдения нормативных требова-
ний. Эти принципы закладывают основу для разра-
ботки контрактных механизмов, которые не только 
эффективно распределяют риски, но и обеспечи-
вают возможность применения и адаптации в ди-
намичной бизнес- среде.

Митигация рисков основана на наборе четко 
определенных механизмов, которые распределя-
ют обязанности по договору, определяют непред-
виденные обстоятельства (форс-мажор) и обеспе-
чивают средства правовой защиты в случае насту-
пления каких-либо иных неблагоприятных обстоя-
тельств. Способы обеспечения исполнения обяза-
тельств не только лежат в основе традиционного 
договорного права, но и служат основой для бо-
лее продвинутых, основанных на технологиях под-
ходов.

Так, например, положения о возмещении убыт-
ков (в том числе положения о штрафных санкци-
ях, неустойках и пр.) имеют решающее значение 
для переноса ответственности с одной стороны 
на другую, особенно в случаях, связанных с пре-
тензиями третьих лиц или штрафными санкциями 
регулирующих органов. Например, в лицензион-
ных договорах положения о возмещении убытков 
часто защищают лицензиата от претензий о на-
рушении прав интеллектуальной собственности, 
возникающих в результате использования лицен-
зионного программного обеспечения. Между тем, 
эффективность таких положений, за исключением 
случаев, когда такие положения уже закреплены 
в законе (например, ч. 5 ст. 6 Федерального закона 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
[3]), зависит от четкой формулировки, включая чет-

кие определения объема компенсации, исключе-
ний и пр. Неясности в формулировках могут при-
вести к спорам, как это видно из массива судебной 
практики, когда суды буквально толкуют положе-
ния о возмещении ущерба.

Положения об ограничении ответственности, 
устанавливая определенные сторонами границы, 
митигируют финансовые риски сторон в случае на-
рушения обязательств, защищая бизнес от ката-
строфических убытков. Эти положения особенно 
важны в высокорисковых сферах хозяйствования, 
таких как, например, строительство, где задержки 
в реализации проекта или дефекты могут привести 
к значительному ущербу [8]. Однако, их примени-
мость зависит, в том числе, от установленных за-
коном ограничений и соображений государствен-
ной политики.

Особую роль в контексте договорных правовых 
инструментов митигации рисков в предпринима-
тельской деятельности занимают заверения и га-
рантии, которые зачастую хоть и не необходимы 
для исполнения договора, однако их наличие в до-
говорных конструкциях опосредовано покрытием 
сопутствующих рисков.

Несмотря на всю объективную необходимость 
данных положений, являющихся основополагаю-
щими в контексте митигации рисков в рамках до-
говоров, в условиях экономической нестабильно-
сти они часто могут быть не так эффективны, как 
должны быть в современной динамичной и слож-
ной бизнес- среде, что опосредовано целым рядом 
причин.

Во-первых, компании, обладающие меньшим 
«удельным весом» (авторитетом) относительно 
своего контрагента, далеко не всегда могут уста-
новить в договоре те способы обеспечения испол-
нения обязательств, получить гарантии и пр., кото-
рые они посчитали необходимыми по результатам 
проведенной процедуры Due Diligence, по результа-
там оценки сопутствующих сделке рисков, а также 
с учетом важности надлежащего исполнения обя-
зательств контрагентом в контексте операционной 
деятельности компании. Образование негласного 
неравенства субъектов становится существенной 
проблемой в процессе судебной защиты нарушен-
ных прав, когда суд исключительно формально ис-
ходит из принципа свободы договора, декларируя 
добровольность вступления субъектов в граждан-
ские правоотношения и относит убытки компании 
к сопутствующим предпринимательским рискам.

Во-вторых, договоры –  это всегда статичные 
документы, которые не могут адаптироваться 
к меняющимся обстоятельствам в процессе ис-
полнения без подписания дополнительных согла-
шений сторон. Между тем, экономический и опе-
рационный ландшафт хозяйствующего субъекта- 
контрагента может значительно измениться, что 
образует за собой потребность в пересмотре и пе-
реоценке существующих рисков и, как следствие, 
пересмотре митигирующих их положений. Анало-
гичная ситуация складывается и с внешними ри-
сками: договоры являются скорее реактивными, 
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чем проактивными. Они учитывают известные ри-
ски на момент составления, но часто не учитывают 
внешние риски, возникающие в процессе испол-
нения, такие как кибератаки, изменение климата, 
геополитическая нестабильность и пр., метод ве-
роятностного прогнозирования таких рисков (Prob-
abilistic Risk Assessment) в дальнейшем не приме-
няется.

В-третьих, договоры могут содержать снижаю-
щие риски положения с неоднозначными форму-
лировками или плохо (неверно) определенными 
терминами, что приводит к последующим спорам. 
Например, в положениях об ответственности часто 
могут быть не согласованы между собой порядок 
и размеры взыскания пеней и штрафов, что в ко-
нечном счете приводит к разногласиям по поводу 
их итогового объема [См., например, 5, дата обра-
щения 20.03.2025].

В-четвертых, отсутствие мер оперативной адап-
тации средств митигации рисков в договорах в слу-
чаях изменений законодательства. Нормативно- 
правовая база постоянно развивается, и традици-
онные договоры могут быстро устареть и не соот-
ветствовать требованиям, что особенно актуаль-
но для трансграничных контрактов и публично- 
правовых регуляторных нововведений. Отсутствие 
адаптации контрагента под законодательные из-
менения повышает риски неисполнения или ненад-
лежащего исполнения обязательства.

Таким образом, хотя классические договорные 
положения и методы заключения договоров явля-
ются актуальными в контексте снижения предпри-
нимательских рисков, их эффективность ограниче-
на названными ранее проблемами. В этой связи, 
предлагается уделить особое внимание концепции 
адаптивных смарт- контрактов, управляемых искус-
ственным интеллектом, которая санировала бы на-
званные ограничения, предоставляя динамические 
возможности управления рисками сторонам кон-
тракта в режиме реального времени и оптималь-
ные методы вероятностного прогнозирования. Ис-
пользуя искусственный интеллект, хозяйствующие 
субъекты могут создавать более устойчивые, эф-
фективные и отзывчивые контрактные системы, 
которые сравнительно лучше были бы приспосо-
блены к работе в непростых экономических реа-
лиях. Данное решение представляется достаточно 
прогрессивным в контексте снижения контрактных 
рисков.

Основная особенность смарт- контрактов 
со встроенной адаптацией к рискам, управляемой 
искусственным интеллектом, заключается в том, 
что в отличии от традиционных статичных контрак-
тов или даже базовых смарт- контрактов (которые 
также являются самоисполняющимися, но жестки-
ми), они объединяют сочетают в себе функционал 
базовых смарт- контрактов, но уже с применением 
технологий искусственного интеллекта (далее –  AI) 
и машинного обучения (далее –  ML) для создания 
контрактов, которые могут адаптироваться в ре-
жиме реального времени к меняющимся условиям 
риска.

В основе этой инновации лежит концепция 
адаптивных смарт- контрактов на базе AI, кото-
рые представляют собой динамическую, прогно-
зирующую и саморегулирующуюся структуру, спо-
собную учитывать сложный и комплексный харак-
тер рисков и их взаимную связь. Такие контракты 
предназначены для мониторинга рисков в режиме 
реального времени, используя внешние источни-
ки данных, такие как IoT-устройства [9], различ-
ные мониторинговые API, прогнозы погоды и ге-
ополитические, судебные налоговые, таможенные 
и иные базы данных, для постоянной оценки среды 
рисков и адаптации условий контракта по мере не-
обходимости. Так, например, в контракте по цепоч-
ке поставок система может отслеживать глобаль-
ные данные о судоходстве и погодные условия, ав-
томатически корректируя сроки поставки на этапе 
заключения и ответственность за их нарушение, 
если ураган нарушает ключевой маршрут судо-
ходства. Такая адаптивность в реальном времени 
позволяет бизнесу оптимизировать операционное 
планирование.

Используя алгоритмы для анализа историче-
ских, статистических, аналитических данных, кон-
тракты могут предсказывать потенциальные риски 
до их возникновения. Такой прогностический под-
ход позволяет предпринимать превентивные меры, 
снижая вероятность и влияние неблагоприятных 
событий на любом этапе ведения проекта.

Кроме того, смарт- контракты на базе AI обеспе-
чивают динамический мониторинг и контроль ис-
полнения, гарантируя своевременное выявление 
нарушений и их устранение. В соглашении об уров-
не обслуживания (SLA), например, AI может непре-
рывно контролировать ключевые показатели эф-
фективности (KPI), такие как время безотказной 
работы, время реакции и уровень ошибок. Если 
одна из сторон не соответствует согласованным 
стандартам, контракт может автоматически приме-
нить санкции, уведомить другую сторону или ини-
циировать корректирующие меры. Такой постоян-
ный контроль повышает ответственность и гаран-
тирует выполнение договорных обязательств, сни-
жая потенциальные риски и улучшая общую про-
изводительность.

Еще на этапе заключения договора, платфор-
ма может самостоятельно анализировать благо-
надежность контрагента по основным критериям, 
например, аналогичным тем, что собирает систе-
ма СПАРК-Интерфакс, и в зависимости от произ-
веденной оценки определять необходимый состав 
применяемых способов обеспечения исполнения 
обязательств и размер ответственности за наруше-
ния. Помимо благонадежности контрагента оценке 
подлежит также и предмет договора. Так, напри-
мер, поскольку договор поставки бумажных поло-
тенец для бэк-офиса будет менее важным с точки 
зрения операционной деятельности для строитель-
ной компании, чем поставка бетона определенной 
марки в определенное время, то и категория риска 
будет ниже и, как следствие, договорных средств 
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митигации рисков будет меньше, либо они будут 
сравнительно мягче.

Гибкие настройки смарт- контрактов также по-
высят их эффективность, позволив адаптировать 
условия к конкретным потребностям и профилям 
рисков сторон. Анализируя исторические данные 
и контекстные факторы, контракт может предло-
жить индивидуальные условия, отражающие уни-
кальную динамику деловых отношений. Напри-
мер, в соглашении о совместном предприятии ИИ 
может оценить финансовую стабильность, опера-
ционные возможности и толерантность к рискам 
каждой стороны для предложения справедливого 
и сбалансированного распределения рисков и от-
ветственности.

Таким образом, предлагаемые смарт- контракты 
устраняют большинство проблем, присущих клас-
сическим контрактам в контексте митигации ри-
сков, обеспечивая проактивное снижение рисков, 
санируя негласное авторитето- основанное нера-
венство субъектов, выстраивая систему адаптивно- 
динамически подобранных договорных механиз-
мов, основанных на большом количестве данных, 
а в последствии и децентрализованное разреше-
ние споров, что существенно снизит нагрузку на су-
дебную систему. Внедряя AI и ML-основанные си-
стемы в смарт- контракты, хозяйствующие субъек-
ты могут выйти за рамки реактивного управления 
рисками, предвидеть и снижать их до того, как они 
материализуются, повышая устойчивость и опера-
ционную эффективность. Кроме того, вследствие 
оптимизации процесса управления контрактами 
бизнес сможет сократить расходы на операцион-
ную деятельность по этой части бизнес- процессов.

Между тем, внедрение таких механизмов мо-
жет порождать этические и юридические про-
блемы, включая конфиденциальность данных, 
алгоритмическую предвзятость и возможность 
принудительного исполнения. Решение этих про-
блем требует глубокого сотрудничества между IT-
специалистами, экспертами в области права для 
обеспечения прозрачности, справедливости, по-
дотчетности и информационной безопасности. 
Несмотря на эти трудности, потенциал смарт- 
контрактов на базе искусственного интеллекта 
огромен.
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This article explores the potential of adaptive smart contracts based 
on artificial intelligence, as tool for enterprise risk mitigation in un-
stable economic and geopolitical conditions. The author provides 
a comparative analysis of traditional static contracts and AI-based 
smart contracts that use real-time data and predictive analytics to 
dynamically adjust conditions, predict risks, and ensure compliance 
with changing regulations. The study demonstrates that smart con-
tracts based on artificial intelligence can have an innovative impact 
on the risk management process in contractual activities, which in 
turn will contribute to the sustainable development of business and 
the economy as a whole.
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Интеллектуальная собственность при банкротстве физических лиц
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интеллектуальной собственности
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В процедуре банкротства при установлении имущества долж-
ника, на которое может обращаться взыскание, интеллекту-
альные права не всегда получают должное внимание. Однако 
все чаще, помимо привычных объектов залога (недвижимое 
имущество, ценное движимое имущество, акции и других), 
встречаются и различные объекты интеллектуальных прав.
Реализация объектов интеллектуальной собственности после 
обращения на них взыскания в процедуре признания лица не-
состоятельным (банкротом) является одним из наиболее уяз-
вимых мест института залога.
Автор поставил анализ особенностей реализации интеллекту-
альной собственности в процедуре банкротства физических 
лиц. Для этого были рассмотрены индивидуальные особенно-
сти каждого объекта интеллектуальных прав: субъекты, срок 
охраны, иные отличительные черты.
Методология исследования включает в себя совокупность 
методов научного познания –  дедукция, индукция, сравнение, 
анализ, синтез, абстрагирование.
В проведенном исследовании были всесторонне изучены не-
которые актуальные проблемы, с которыми могут столкнуться 
граждане- правообладатели в процедуре банкротства.

Ключевые слова: банкротство физического лица, интеллекту-
альная собственность, залог, должник, конкурсная масса.

Несмотря на то что Федеральным законом 
«О несостоятельности (банкротстве) среди до-
кументов, прилагаемых к заявлению о призна-
нии гражданина банкротом, имеются копии доку-
ментов, удостоверяющих исключительные права 
на результаты интеллектуальной деятельности 
гражданина (при их наличии) [1], зачастую в про-
цессе реализации процедуры банкротства боль-
шая часть объектов интеллектуальной собствен-
ности (далее –  ОИС) не включаются в конкурсную 
массу. Однако вступление в силу части 4 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации (Далее –  ГК 
РФ) в 2008 году [2] повлекло за собой множество 
изменений в данной сфере. Так, впервые получила 
своё нормативно- правовое закрепление возмож-
ность обращения взыскания на ОИС.

Вопрос о возможности включения результатов 
интеллектуальной деятельности в конкурсную мас-
су для их последующей реализации в настоящее 
время является весьма дискуссионным, так как 
он подразумевает выяснение некоторых обстоя-
тельств:
1. факт отнесения произведения к результатам 

интеллектуальной деятельности. Например, 
если при создании произведения другим ав-
тором гражданин- должник вносил лишь техни-
ческий вклад в процесс создания произведе-
ния, то исключительное имущественное право 
на произведение у него не возникнет.

2. способность должника самостоятельно управ-
лять принадлежащими ему активами;

3. значимость правовой защиты результатов ин-
теллектуальной деятельности и средств инди-
видуализации, а также их актуальная возмож-
ность коммерческого использования;

4. выяснение шансов на успешную реализацию 
актива на открытых торгах при сохранении его 
рыночной стоимости.

Для отнесения того или иного ОИС к общей кон-
курсной массе должника, необходимо установить, 
возможно ли обращение взыскания на те или иные 
интеллектуальные права [3].

Стоит сказать, что каждый объект, находящий-
ся в конкурсной массе, может относиться к одной 
из трех групп: те объекты, на которые обращение 
взыскания невозможно в силу прямого запрета за-
коном; обращение взыскания на которые в боль-
шей степени распространено; обращение взыска-
ния на которые становится затруднительным ввиду 
отсутствия нормативного регулирования порядка 
обращения взыскания и соответствующих доку-
ментов, устанавливающих право. Несмотря на то, 
что последняя группа объектов в силу своей не-
определенности вызывает наибольший интерес, 
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предлагается сперва уделить достаточное внима-
ния первым двум категориям прав.

К первой группе относят личные неимуществен-
ные права автора и иных правообладателей. Права 
из данной категории являются по своему существу 
непередаваемыми и неотчуждаемыми, поскольку 
неразрывно связаны с личностью изначального 
создателя- правообладателя [4]. Так, к примеру, 
у автора творческого произведения возникают не-
отчуждаемые право на имя, право авторства, пра-
во на неприкосновенность произведения. У право-
обладателей ряда других результатов интеллекту-
альной деятельности в той или иной мере также 
сохраняется перечень прав из обозначенной пер-
вой группы.

Обращение взыскания не может быть осущест-
влено в отношении исключительного права, при-
надлежащего автора произведения или его пра-
вопреемников. Тем не менее, можно допустить 
применение взыскания в отношении права требо-
вания к третьим сторонам, если осуществляется 
передача данных исключительных прав на произ-
ведение. Помимо этого, вероятно применение взы-
скания к доходам, получаемым от эксплуатации 
данного произведения. Следует отметить, что воз-
можно применять взыскание на право требования 
от третьих лиц при передаче исключительных прав 
на произведение. Кроме того, взыскание может ка-
саться и доходов, извлекаемых из использования 
этого произведения. [5].

Вторая группа включает в себя объекты, для 
которых законом установлена соответствующая 
процедура регистрации, необходимая для осу-
ществления правовой охраны. К таковым отно-
сятся объекты патентных прав (изобретения, по-
лезные модели, промышленные образцы), а так-
же средства индивидуализации, за исключением 
фирменных наименований, поскольку этот объект 
служит для индивидуализации только юридиче-
ских лиц и права на него у физического лица воз-
никнуть не может, даже если физическое лицо бу-
дет в соответствующем порядке зарегистрирова-
но в качестве индивидуального предпринимателя. 
Для отдельных других средств индивидуализации 
таких ограничений не имеется, разве что, в слу-
чае коммерческих обозначений требуется статус 
индивидуального предпринимателя (а также пред-
приятие, индивидуализируемое данным обозначе-
нием). Уместно вспомнить, что физические лица 
до июня 2023 года не могли стать правообладате-
лями товарного знака или знака обслуживания без 
получения статуса ИП.

Так, к примеру, обладатель права на товарный 
знак, не имея ограничений для осуществления 
прав на принадлежащее ему средство индивиду-
ализации, должен совершать действия по его ис-
пользованию, иначе рискует потерять данное ис-
ключительное право вследствие его неиспользо-
вания более трех лет. [6].

К объектам третьей группы относятся, к при-
меру, секрет производства (иначе называемые 
«ноу-хау»), не зарегистрированные в соответству-

ющем порядке программы для ЭВМ и базы дан-
ных, если исключительное право на них не принад-
лежит автору. Говоря об этих объектах, следует 
обозначить, что регистрация прав на них может 
быть осуществлена по желанию правообладателя, 
но не является обязательной для возникновения 
и прекращения правовой охраны на них.

Секрет производства (или «ноу-хау») же охра-
няется в силу его неизвестности третьим лицам, 
и регистрации не подлежит. Однако близкий к но-
у-хау установленный соответствующим законом 
[7] режим коммерческой тайны, имеет отдельную 
ценность при рассмотрении банкротства физиче-
ского лица. Самостоятельно Федеральный закон 
«О коммерческой тайне» не содержит каких-либо 
упоминаний о процедуре банкротства, но в Феде-
ральном законе «О несостоятельности (банкрот-
стве)» содержатся соответствующие указания. 
В частности, финансовый управляющий в деле 
о банкротстве имеет право запрашивать все необ-
ходимые сведения о должнике, включая сведения, 
составляющие коммерческую тайну [1].

В этом случае информация, составляющая ком-
мерческую тайну, в действительности становится 
известна третьему лицу, финансовому управляю-
щему, что, на первый взгляд, противоречит самой 
сущности правовой охраны секрета производства, 
однако, в действительности, данное утверждение 
является заблуждением по двум причинам.

Во-первых, в соответствии с Федеральным за-
коном «О коммерческой тайне» [7] содержится ука-
зание, что такая информация обладает ценностью 
по той причине, что третьи лица не имеют к ней 
доступа на законных основаниях и в этой связи 
не имеющие точных сведений, составляющих та-
кую информацию, а процедура банкротства, несо-
мненно, имеет законные основания.

Во-вторых, ч. 3 ст. 20.3. Закона «О несостоя-
тельности (банкротстве)» [1] предусматривает, что 
полученные сведения финансовый обязан сохра-
нить в тайне, если иное не предусмотрено зако-
ном, то есть информация сохраняет свою конфи-
денциальность в силу этого обстоятельства. Таким 
образом, финансовый управляющий не относится 
к обычному кругу «третьих лиц», вследствие чего 
может быть посвящен в секрет производства без 
последствий для правовой охраны данного нетра-
диционного объекта интеллектуальных прав.

Получение сведений о наличии у должника та-
ких прав на указанные объекты является весьма 
затруднительным на практике, поскольку они со-
держатся только в документах, стороной по кото-
рым является должник, без его регистрации в ре-
естрах Федерального института промышленной 
собственности [8]. Особенности других нетради-
ционных ОИС (селекционное достижение и топо-
логия интегральной микросхемы (ТИМС)) в законе 
не оговариваются.

При решении вопроса о допустимости включе-
ния того или иного ОИС в конкурсную массу при-
стального внимания заслуживает также тот факт, 
что действие прав на результаты интеллектуаль-
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ной деятельности и средства индивидуализации 
ограничено определенными сроками, которые 
установлены законом для каждого объекта интел-
лектуальных прав отдельно.

Законодательство РФ не содержит специаль-
ного механизма реализации исключительных 
прав ни в актах об исполнительном производстве, 
ни в актах о банкротстве, вследствие чего такая 
реализация осуществляется по общему прави-
лу –  на торгах [9]. Отсутствие отдельного положе-
ния представляется незначительным упущением 
со стороны законодателя, учитывая специфику 
каждого из ОИС, тем не менее, компенсируется 
в правоприменительной практике.

К примеру, Арбитражный суд Северо- 
Кавказского округа в своем постановлении 
от 8 июля 2021 г. No Ф08–6391/21 по делу о бан-
кротстве гражданина № А53–16841/2018 прихо-
дит к выводу, что «исключительное право состав-
ляет часть ликвидационной стоимости имущества 
должника. Соответственно, право на товарный 
знак подлежит включению в конкурсную массу 
должника» [10].

Однако остро встает вопрос о стоимостной со-
ставляющей ОИС. По общему правилу, цена дого-
вора на передачу ОИС или передачу права на ис-
пользование такого объекта определяется сторона-
ми, однако представляется, что данное положение 
не может быть применено при рассмотрении дела 
о банкротстве, где вольное определение стоимо-
сти объекта недопустимо. Каждый ОИС по-своему 
уникален, однако, стоимость некоторых из них оце-
нить несколько проще либо самостоятельно, либо 
с помощью профессиональных оценщиков. Пред-
ставляется, что, например, ценность полезной вы-
явить, исходя из среднерыночной стоимости похо-
жих товаров, проще, чем оценить, например, объ-
екты авторских и смежных прав, что также может 
вызвать трудности в процессе прохождения проце-
дуры банкротства.

Выходит, что один объект может иметь несколь-
ко стоимостных значений в зависимости от спосо-
ба использования или срока действия прав, уста-
новленных законом или договором.

Становится очевидно, что на сегодняш-
ний день законодательство о банкротстве ну-
ждается в специальных нормах, регулирующих 
интеллектуально- правовую сферу. Важно учесть, 
что разработка и применение данных норм невоз-
можны без соответствующего понимания и внима-
ния к индивидуальным особенностям каждого объ-
екта, некоторые из которых были продемонстриро-
ваны в настоящей научной работе.

Литература

1. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ 
(ред. от 25.12.2023) «О несостоятельности 
(банкротстве)» // Собрание законодательства 
РФ, 28.10.2002, № 43, ст. 4190.

2. Гражданский кодекс Российской Федера-
ции. Часть четвертая: Федеральный закон 

от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 14.12.2023) // 
Собр. законодательства РФ. 2006. № 52 
(Часть 1). Ст. 5496.

3. Гражданский кодекс Российской Федерации 
(часть первая) от 01.01.1995 г. от 30 ноября 
1994 г. № 52-ФЗ (ред. от 24.07.2023) // «Собра-
ние законодательства РФ», 05.12.1994, № 32, 
ст. 3301.

4. Зайкова А. В. Судьба исключительных прав 
на результаты интеллектуальной деятель-
ности при банкротстве юридического лица // 
Право интеллектуальной собственности: Сб. 
науч. тр. / РАН. ИНИОН. Центр. социал. на-
уч.-информ. исслед. Отд. правоведения; Ка-
федра предпринимательского права МГУ 
им. М. В. Ломоносова. Отв. ред. Афанасье-
ва Е. Г. –  М., 2017. –  С. 152–161.

5. Обращение взыскания на объекты исключи-
тельных прав предприятия при банкротстве // 
Справочно- правовая система «Гарант» https://
www.google.com/search?q=%D1%81%D0%B-
F%D1%81+%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%
B0%D0%BD%D1%82&oq=%D1%81%D0%BF%
D1%81+%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0
%D0%BD%D1%82&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUy-
CQgAEEUYORiABDIHCAEQABiABDIHCAIQA-
BiABDIHCAMQABiABDIICAQQABgWGB4yCAg-
FEAAYFhgeMggIBhAAGBYYHjIICAcQABgWG-
B4yCAgIEAAYFhgeMggICRAAGBYYHtIBCTI-
0ODRqMGoxNagCCLACAfEFOPzsEHLKguI&-
sourceid=chrome&ie=UTF-8 (Дата обращения –  
01.03.2025)

6. Маркин Д. Банкротство правообладателя 
и прекращение правовой охраны товарного 
знака // Интеллектуальная собственность/ Про-
мышленная собственность. 2014. № 4. URL: 
http://www.kiaplaw.ru/press- centr/public/2978.
html (Дата обращения –  01.03.2025).

7. Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ 
(ред. от 14.07.2022) «О коммерческой тайне» // 
«Собрание законодательства РФ», 09.08.2004, 
№ 32, ст. 3283.

8. Федеральный институт промышленной соб-
ственности. Открытые реестры // Официальный 
интернет- портал [Электронный ресурс] URL: 
https://www.fips.ru/elektronnye- servisy/otkrytye- 
reestry/index.php (Дата обращения –  01.03.2025).

9. Зенин И.А. «Проблемы российского права ин-
теллектуальной собственности (избранные 
труды)» / М.: Статут, 2015. –  С. 52.

10. Постановление Арбитражного суда Северо- 
Кавказского округа от 8 июля 2021 г. № Ф08–
6391/21 по делу № А53–16841/2018 [Электрон-
ный ресурс] URL: http://kad.arbitr.ru/ (Дата обра-
щения –  01.03.2025).

INTELLECTUAL PROPERTY IN BANKRUPTCY OF 
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Russian State Academy of Intellectual Property

In the bankruptcy procedure, when establishing the debtor’s prop-
erty that can be subject to foreclosure, intellectual property rights 
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do not always receive due attention. However, increasingly, in addi-
tion to the usual objects of collateral (real estate, valuable movable 
property, shares and others), various objects of intellectual property 
rights are also encountered.
The sale of intellectual property objects after foreclosure in the pro-
cedure for recognizing a person as insolvent (bankrupt) is one of the 
most vulnerable points of the institution of collateral.
The author analyzed the features of the sale of intellectual prop-
erty in the bankruptcy procedure of individuals. For this purpose, 
the individual features of each object of intellectual property rights 
were considered: subjects, term of protection, and other distinctive 
features.
The research methodology includes a set of methods of scientific 
knowledge –  deduction, induction, comparison, analysis, synthesis, 
abstraction.
The study comprehensively examined some of the current problems 
that citizens- rights holders may face in the bankruptcy procedure.

Keywords: bankruptcy of an individual, intellectual property, pledge, 
debtor, bankruptcy estate.
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В статье исследуются новеллы законодательства о занятости. 
Особое внимание уделяется кардинальным изменениям, свя-
занным с самим понятием занятости и безработного.
В публикации также анализируются вопросы, связанные с ин-
дивидуальным планом содействия занятости, критериями под-
ходящей работы, досрочным назначением пенсии по старости 
по решению государственного учреждения службы занятости.

Ключевые слова: понятие занятости, получение дохода, при-
знаки безработного, основания для отказа в признании граж-
данина безработным, индивидуальный план содействия заня-
тости, меры социальной поддержки.

На смену Закону о занятости, просуществовав-
шему более тридцати лет, пришел новый Феде-
ральный закон № 563-ФЗ 1. Представляется целе-
сообразным проанализировать некоторые новел-
лы этого закона с тем, чтобы определить, что же 
кардинально изменилось в законодательстве о за-
нятости.

Прежде всего, само определение занятости 
претерпело глобальные изменения. Если в преж-
нем законе указывалось на то, что занятость –  
это деятельность граждан, приносящая, как пра-
вило, им заработок, трудовой доход 2, то в новом 
Федеральном законе занятость трактуется совер-
шенно по-иному –  как «деятельность, направлен-
ная на получение дохода». Это положение значи-
тельно шире и жестче. Теперь утрачены надежды 
на то, что будет определена нижняя граница зара-
ботка/дохода занятого лица, которые возлагались 
на законодателя после 2010 года, когда Консти-
туционный Суд РФ в своем Постановлении выра-
зил мнение о том, что «исходя из принципов спра-
ведливости и равенства, федеральный законода-
тель вправе изменить критерии отнесения граждан 
к категории занятых или ввести в отношении учре-
дителей (участников) коммерческих организаций, 
не имеющих дохода в виде части прибыли от их 
деятельности либо получающих указанный доход 
в размере ниже величины прожиточного миниму-
ма, установленного в соответствующем субъекте 
РФ» 3. В настоящее время это положение не ак-
туально, поскольку исходя из нынешнего понятия 
занятости не предполагается «получение дохода», 
а подчеркивается лишь направленность на его по-
лучение. Уход от традиционной позиции о том, что 
занятость приносит доход, повлек за собой и из-
менение понятия безработного. Из тех признаков, 
которые позволяют считать лицо безработным ис-
ключен такой, как «не имеющий заработка», что 
вполне согласуется с новой концепцией –  дохо-
да (заработка) может и не быть, а осуществляе-
мая деятельность лишь должна быть направле-
на на его получение. В связи с чем, к сожалению, 
трудно согласиться с мнением Ю. Б. Корсаненко-
вой и С. А. Саурина о том, что неработающие тру-
доспособные лица, осуществляющие уход за инва-

1 Федеральный закон от 12.12.2023 N 565-ФЗ «О занятости 
населения в Российской Федерации»// СЗ РФ, 18.12.2023, N 
51, ст. 9138

2 Ст. 1 Закона РФ от 19.04.1991 N 1032–1 «О занятости на-
селения в Российской Федерации»//СЗ РФ, N 17, 22.04.1996, 
ст. 1915

3 Постановление Конституционного Суда РФ от 25.05.2010 
N 11-П «По делу о проверке конституционности абзаца десято-
го статьи 2 Закона Российской Федерации «О занятости насе-
ления в Российской Федерации» в связи с жалобой граждани-
на Н. И. Гущина»//СЗ РФ, 07.06.2010, N 23, ст. 2934
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лидом I группы, ребенком- инвалидом или за пре-
старелым, нуждающимся в соответствии с меди-
цинским заключением в постоянном постороннем 
уходе либо достигшим возраста 80 лет, необосно-
ванно исключены законодателем из числа безра-
ботных 1, поскольку формально, исходя из опреде-
ления занятости, направленность на получение до-
хода у них присутствует. Между тем, невозможно 
не согласиться с авторами в том, что компенсаци-
онную выплату нельзя рассматривать как зарабо-
ток или иной трудовой доход в силу ее социально- 
обеспечительной правовой природы 2. Аналогичная 
ситуация возникает при невозможности признании 
безработными приемных родителей или лиц, соз-
давших приемную семью для граждан пожилого 
возраста и инвалидов.

Сам круг лиц, считающихся занятыми, суще-
ственных изменений не претерпел, из него лишь ис-
ключены лица, обучающиеся по очной форме. Кро-
ме того, изменены некоторые формулировки, на-
пример, вместо «учредителей (участников) органи-
заций, за исключением учредителей (участников) 
некоммерческих организаций, организационно- 
правовая форма которых не предполагает права 
учредителей (участников) на получение дохода 
от деятельности этих организаций, включая членов 
товариществ собственников жилья, а также членов 
жилищных, жилищно- строительных, гаражных ко-
оперативов и иных специализированных потреби-
тельских кооперативов, создаваемых в целях удов-
летворения потребностей граждан, которые не по-
лучают доход от их деятельности» употребляется 
термин «участники (члены) корпоративных ком-
мерческих организаций»; дополнен круг лиц, заня-
тых ведением личного подсобного хозяйства теми, 
кто осуществляет традиционную хозяйственную 
деятельность и занимается промыслами; указаны 
государственные и муниципальные служащие.

Безусловно заслуживает одобрения то, что круг 
лиц, испытывающих трудности в поиске работы, 
расширен. Так, достоинством нового законода-
тельства о занятости является уточнение, касаю-
щееся граждан в возрасте от 18 до 25 лет, имею-
щих среднее профессиональное образование или 
высшее образование и ищущих работу, поскольку 
в ранее действовавшем законе содержался лишь 
срок, касающийся выдачи им документа об обра-
зовании и о квалификации, а в настоящее время 
данное положение дополнено сроком окончания 
прохождения военной службы по призыву.

Согласно ФЗ № 565, решение о признании 
гражданина безработным принимается органом 
службы занятости при наличии двух условий:
1) условии согласования гражданином индивиду-

ального плана содействия занятости
2) при наличии в органе службы занятости до-

кументов и (или) сведений, необходимых для 

1 Корсаненкова Ю.Б., Саурин С. А. К вопросу о трансфор-
мации признаков безработного в новом законе «О занятости 
населения в Российской Федерации// Трудовое право в России 
и за рубежом, 2024, № 4

2 Там же

постановки на регистрационный учет гражда-
нина в соответствии с порядком регистрации 
безработных граждан.

Кстати, не совсем ясно, зачем в качестве ус-
ловия для признания гражданина, ищущего рабо-
ту, безработным в Федеральном законе указано 
на наличие в органе службы занятости докумен-
тов и (или) сведений, необходимых для постанов-
ки на регистрационный учет. Это же совершенно 
очевидно, поскольку если нет соответствующих 
документов, то и нет оснований для возникнове-
ния соответствующего права у гражданина (ведь, 
например, если лицо не представило паспорт или 
иной документ, удостоверяющий личность, то как 
можно заключить с ним трудовой договор?).

Нельзя не обратить внимание на то, что ст. 25 
ФЗ № 565 «Снятие безработных граждан с реги-
страционного учета» фактически дублирует ст. 24 
«Основания отказа признания гражданина безра-
ботным». Кроме того, думается, что основания для 
отказа в признании гражданина безработным сфор-
мулированы не вполне удачно. Здесь, как представ-
ляется, произошло смешение двух разных крите-
риев, служащих основаниями для отказа, –  один 
критерий относится к личности граждан и их стату-
су. Этих граждан по новому Федеральному закону 
ни при каких условиях нельзя признать безработны-
ми (в частности, лиц, не достигших возраста 16 лет; 
обучающихся по очной форме обучения; нерабо-
тающих трудоспособных, осуществляющих уход 
за инвалидом I группы и т.д.; приемных родителей; 
пенсионеров (которым назначена страховая пен-
сия по старости (в т.ч. досрочная), государственная 
пенсия по старости или за выслугу лет); граждан, 
не имеющих регистрации по месту жительства или 
месту пребывания; осужденных и граждан, являю-
щихся плательщиком налога на профессиональный 
доход). Ко второй категории относятся те граждане, 
которые нарушили правила, установленные законо-
дательством о занятости, то есть:
– не прошли профилирование;
– не явились без уважительных причин в день, 

назначенный органом службы занятости для 
формирования и согласования индивидуально-
го плана;

– отказались от согласования индивидуального 
плана содействия занятости или не направили 
информацию о его согласовании или об отказе 
от согласования;

– отказались в течение 10 дней со дня регистра-
ции в органе службы занятости в целях поис-
ка подходящей работы от двух вариантов под-
ходящей работы, а впервые ищущие работу 
и не имеющие квалификации –  в случае двух 
отказов от предложений прохождения профес-
сионального обучения и (или) оплачиваемой 
работы;

– не представили без уважительных причин в ор-
ган службы занятости информацию о резуль-
татах проведенных переговоров с работодате-
лями по двум вариантам подходящей работы 
в установленные сроки;
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– не представили без уважительных причин в ор-

ган службы занятости направление с отметкой 
работодателя о дне явки на переговоры и при-
чине отказа в приеме на работу;

– отказались в течение 10 дней со дня регистра-
ции в органе службы занятости в целях поис-
ка подходящей работы от предложений трудо-
устройства по двум вариантам подходящей ра-
боты по результатам переговоров с работода-
телями.
Абсолютно очевидно, что если гражданин под-

падает под круг лиц (или выпадает из него), кото-
рых нельзя признать безработными или не выпол-
няет те обязанности, которые на них возложены, 
то они и снимаются с учета в качестве безработно-
го. Кроме того, вызывает сомнение вопрос о том, 
стоило ли вторую категорию поднимать до уровня 
закона или достаточно было указания на них в По-
становлении Правительства РФ от 16.10.2024 N 
1379 1? Более того, последние три категории впол-
не можно было бы укрупнить и объединить в одну.

Изменились формулировки некоторых прав 
безработных. Если в прежнем законе было ука-
зано, что безработным гражданам гарантируется 
бесплатное получение услуг по профессиональ-
ной ориентации и психологической поддержке, 
профессиональному обучению и дополнительному 
профессиональному образованию, то в настоящее 
время безработные граждане и лица, ищущие ра-
боту, имеют право на содействие органов службы 
занятости в организации прохождения професси-
онального обучения, дополнительного профессио-
нального образования и организации профессио-
нальной ориентации. Разница не требует коммен-
тариев.

Положительно следует оценить новеллу, свя-
занную с профилированием граждан, ищущих ра-
боту, безработных граждан и работодателей. Оче-
видно, что данная норма будет способствовать бо-
лее быстрому и качественному подбору подходя-
щей работы.

Серьезным новшеством законодательства яв-
ляется указание на индивидуальный план содей-
ствия занятости. Представляется, что по своей 
правовой природе он похож на социальный кон-
тракт 2 и на договор о предоставлении социальных 
услуг 3. Но если в ФЗ «О государственной социаль-
ной помощи» предусмотрено, что «оказание го-
сударственной социальной помощи на основании 
социального контракта не влечет за собой прекра-
щение оказания государственной социальной по-
мощи без социального контракта или отказ в на-

1 Постановление Правительства РФ от 16.10.2024 N 1379 
«Об утверждении Правил регистрации граждан в целях поиска 
подходящей работы, Правил регистрации безработных граж-
дан и Правил определения органом службы занятости подходя-
щей работы гражданину, ищущему работу, а также безработ-
ному гражданину»// СЗ РФ, 21.10.2024, N 43, ст. 6400

2 Федеральный закон от 17.07.1999 N 178-ФЗ «О госу-
дарственной социальной помощи»//СЗ РФ, 19.07.1999, N 29, 
ст. 3699

3 Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федера-
ции»// СЗ РФ, 30.12.2013, N 52 (часть I), ст. 7007.

значении государственной социальной помощи» 
(пп. 8 ч. 2 ст. 8.1), а в ФЗ «Об основах социального 
обслуживания» указано, что индивидуальная про-
грамма (являющаяся существенным условием до-
говора о предоставлении социальных услуг) для 
гражданина имеет рекомендательный характер, 
для поставщика социальных услуг –  обязательный 
характер, то для безработных граждан индивиду-
альный план содействия занятости является обя-
зательным, в противном случае гражданин не смо-
жет получить статус безработного.

Изменены критерии подходящий работы –  вме-
сто четырех критериев указано шесть, причем 
сформулированы они следующим образом:

1) образование (вид, уровень), профессия, 
специальность, направление подготовки, квали-
фикация;

2) опыт работы, в том числе по профессии, 
специальности, направлению подготовки, должно-
сти;

3) форма занятости;
4) местонахождение рабочего места;
5) размер заработной платы;
6) обстоятельства жизненной ситуации гражда-

нина, ищущего работу, безработного гражданина, 
которые должны учитываться при подборе подхо-
дящей работы.

Таким образом, с одной стороны, добавлены но-
вые критерии (форма занятости и обстоятельства 
жизненной ситуации) 4, что немаловажно для лица, 
ищущего работы, с другой стороны, совершенно 
не конкретизирован такой критерий подходящей 
работы как заработная плата. С учетом того, что 
максимальный размер пособия по безработице 
ниже МРОТ, а согласно ст. 133 ТК РФ (месячная 
заработная плата работника, полностью отрабо-
тавшего за этот период норму рабочего времени 
и выполнившего нормы труда (трудовые обязан-
ности), не может быть ниже минимального разме-
ра оплаты труда) этот критерий подходящей рабо-
ты не имеет большого значения, поскольку макси-
мальный размер пособия во всех случаях не может 
быть выше его установленной величины.

Попутно, можно отметить, что нормы, касающи-
еся исчисления размера пособия по безработице, 
в основном, не изменились. По-прежнему законо-
дателем в ряде случаев «использован подход опре-
деления размера пособий по безработице из сред-
него заработка…, но размеры пособия ограниче-
ны максимальной и минимальной величинами, что 
фактически сводит на нет смысл норм об учете 
среднего заработка при исчислении размера посо-
бия по безработице» 5. Причем новом в Федераль-

4 В качестве нового критерия упомянут опыт работы, ко-
торый согласно Постановлению Правительства от 02.11.2021 
№ 1909 уже был принят во внимание, когда речь шла о про-
фессиональной пригодности работника (чем, по сути, и являет-
ся первый указанный критерий –  образование (вид, уровень), 
профессия, специальность, направление подготовки, квалифи-
кация).

5 Гусева Т.С., Клепалова Ю. И. Проблемы эффективности 
правового регулирования отношений в сфере содействия за-
нятости населения и социальной защиты безработных в Рос-
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ном законе размер пособия по безработице указан 
в твердой сумме, что вызывает опасения в связи 
с возникновением определенных трудностей при 
применении указанной нормы, поскольку размер 
пособия будет в дальнейшем индексироваться.

Нельзя не отметить, что в соответствии с ФЗ 
№ 565 существенно изменился порядок выпла-
ты пособия по безработице детям- сиротам, де-
тям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из числа детей- сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Если раньше в течение 
шести месяцев со дня признания их безработны-
ми размер пособия не мог быть меньше средне-
месячной начисленной заработной платы в соот-
ветствующем субъекте Российской Федерации, 
то теперь они будут получать в пособие в размере 
максимальной величины пособия по безработице 
(что, естественно, значительно меньше, чем сред-
немесячная заработная плата в субъекте). Имеет 
смысл отметить и то, что, если эти лица устроятся 
на работу до истечения шести месяцев со дня реги-
страции в качестве безработного, у них возникнет 
право на ежемесячную доплату за каждый полный 
отработанный месяц на период, оставшийся до ис-
течения указанного срока. Размер этой доплаты 
определяется как разница между среднемесячной 
заработной платой в соответствующем субъекте 
РФ и суммой фактически начисленной заработной 
платы. Таким образом, если раньше все дети-сиро-
ты имели право на пособие в размере среднеме-
сячной заработной платы, то теперь они получат 
доплату только при условии устройства на работу 
до истечения шести месяцев.

Положение о том, что гражданин при назначе-
нии досрочной пенсии по решению органов службы 
занятости должен иметь индивидуальный пенсион-
ный коэффициент не менее 30, представляется со-
мнительным. По Федеральному закону от 28 дека-
бря 2013 года N 400-ФЗ «О страховых пенсиях» 1 
ИПК должен быть таким при наступлении пенсион-
ного возраста, а в Федеральном законе о занято-
сти речь идет о лицах предпенсионного возраста, 
соответственно, в данном случае логично предпо-
ложить, что коэффициент должен быть меньше 30. 
Кроме того, вызывает недоумение формулировка 
о том, что условия для досрочного назначения пен-
сии безработным такие же, как и по Федерально-
му закону «О страховых пенсиях», поскольку в нем 
среди основных условий указано именно достиже-
ние пенсионного возраста (ст. 8).

Впрочем, не понятен смысл формулировки 
«пенсия, назначаемая безработному гражданину 
по предложению государственного учреждения 
службы занятости на период до наступления воз-
раста, дающего право на страховую пенсию по ста-
рости, в том числе назначаемую досрочно». Как 
можно понимать слова «в том числе назначаемую 
досрочно», ведь органы службы занятости наде-

сийской Федерации // Журнал российского права. 2023. N 8. 
С. 54–69.

1 СЗ РФ, 30.12.2013, N 52 (часть I), ст. 6965

лены правом назначать только досрочную пенсию 
и никакую другую.

В Федеральном законе № 565-ФЗ не опреде-
лена цель законодательства о занятости, однако 
содержатся принципы правового регулирования 
занятости, один из которых по сути является прин-
ципом запрещения дискриминации, только сфор-
мулирован несколько уже, чем в ст. 3 ТК РФ.

Среди основных направлений государственной 
политики теперь указаны те, которые направлены 
на координацию действий социальных партнеров 
и на участие профессиональных союзов и работо-
дателей в этой сфере.

Интересным представляется разделение мер 
социальной поддержки безработных на основные 
и дополнительные, в частности, общественные ра-
боты относятся к дополнительным мерам социаль-
ной поддержки. Попутно можно заметить, что если 
обратиться по аналогии к ст. 57 Трудового кодек-
са РФ, согласно которой условия, составляющие 
содержание трудового договора, подразделяют-
ся на обязательные и дополнительные, а допол-
нительные, в свою очередь, могут быть установ-
лены, а могут и отсутствовать, то целесообразно 
было бы в Федеральном законе № 565-ФЗ «О за-
нятости населения» предусмотреть положение 
о том, что установление дополнительных мер го-
сударственной поддержки является обязательным. 
Кроме того, представляется более верной клас-
сификация мер социальной поддержки на общие 
и специальные.

В отношении организации общественных работ, 
которые относятся к дополнительным мерам соци-
альной поддержки, можно заметить, что в целом 
подход законодателя не изменился, при этом бес-
спорного одобрения заслуживает то, что в даль-
нейшем при направлении на общественные рабо-
ты должно учитываться состояние здоровья, воз-
растные, профессиональные и другие индивиду-
альные особенности.

На работодателя теперь возложены более жест-
кие обязанности. Так, они обязаны проинформиро-
вать государственную службу занятости не толь-
ко о принятии решения о ликвидации организации 
либо прекращении деятельности индивидуальным 
предпринимателем, но и об изменении или отме-
не этого решения в трехдневный срок (аналогич-
но решен вопрос и о сокращении численности или 
штата).

Положительно можно оценить то, что в Феде-
ральном законе отдельное место отведено специ-
альным мероприятиям по содействию занятости 
инвалидов. Однако существовала ли необходи-
мость в столь детальной регламентации вопросов, 
связанных со специальными рабочими местами 
для их трудоустройства, условиями труда, если они 
закреплены в Федеральном законе «О социальной 
защите инвалидов» 2?

Анализ нового Федерального закона «О занято-
сти населения» позволяет прийти к выводу о том, 
что законодатель стремился создать кодифициро-

2 СЗ РФ, 27.11.1995, N 48, ст. 4563
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ванный акт, в котором были бы регламентированы 
в том числе и те вопросы, которые до настоящего 
времени урегулированы (или могли бы быть урегу-
лированы) на уровне подзаконных актов. Так, в нем 
обстоятельно и подробно предусмотрены правила, 
связанные с порядком функционирования единой 
цифровой платформы, постановкой на учет в ор-
ганы службы занятости, формированием личных 
дел граждан и учетных дел работодателей и т.д. 
Однако обойтись без подзаконных актов в сфере 
занятости не удастся, а многочисленные норматив-
ные правовые акты, связанные с организационны-
ми вопросами, лишь усложнят правоприменение 
Федерального закона № 565-ФЗ.
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В статье рассматриваются отдельные вопросы, касающие-
ся особенностей правового регулирования государственно- 
частного партнерства в сфере здравоохранения, в частности 
связанные с определением эффективности таких проектов 
и их влияния на достижение национальных целей, определяе-
мых Президентом Российской Федерации. Обозначен ряд про-
блем, связанных с существующим правовым регулированием 
указанных вопросов (в том числе касающихся правового ре-
гулирования осуществления частным партнером деятельности 
с использованием объекта, создаваемого в ходе реализации 
проекта государственно- частного партнерства, по оказанию 
медицинских услуг населению), и направления его потенци-
ального развития.

Ключевые слова: государственно- частное партнерство (ГЧП), 
здравоохранение, территориальное планирование, националь-
ный проект, эффективность проекта государственно- частного 
партнерства.

Вопрос современных тенденций развития пра-
вового регулирования государственно- частного 
партнерства в здравоохранении достаточно инте-
ресен, не прост, сами тенденции не имеют линей-
ного развития, поскольку сфера здравоохранения, 
в которой реализуются проекты государственно- 
частного партнерства, очень сложная, имеет мно-
го публичных аспектов, связанных с принятыми 
государством на себя социальных обязательств, 
закрепленных в Конституции Российской Федера-
ции, и в том числе –  обязательств по обеспечению 
оказания бесплатной медицинской помощи граж-
данам (бесплатной для граждан, безусловно).

В литературе, между тем, на протяжении уже 
нескольких десятилетий однозначным является 
мнение о том, что государственно- частное пар-
тнерство является несомненным благом и требует 
развития применительно к сфере здравоохране-
ния, при этом отмечается, что на современном эта-
пе формат государственно- частного партнерства 
широко применяется в организации здравоохра-
нения по всему миру, охватывая около 60% реали-
зуемых проектов в отрасли, и что использование 
института государственно- частного партнерства 
позволяет более эффективно расходовать госу-
дарственные средства [3, c. 169–170].

В Российской Федерации, по утверждениям 
отдельных авторов, государственно- частное пар-
тнерство (в широком смысле этого понятия, вклю-
чающего в себя не только собственно соглаше-
ния о государственно- частном партнерстве, пред-
усмотренные специальным законом, но и концес-
сионные соглашения, инвестиционные контракты 
и проч. [7, c. 8–13], [10, с. 36–41]) является одной 
из основ для развития системы здравоохранения 
и способствует достижению высокого уровня ин-
фраструктурного обеспечения отрасли для повы-
шения качества и продолжительности жизни насе-
ления [5, c.19–20].

Представляется, что подобные утверждения 
не являются однозначными в текущих условиях, 
и согласиться с ним можно только при условии 
признания того обстоятельства, что правовое ре-
гулирование государственно- частного партнер-
ства в здравоохранении требует особого подхода, 
в первую очередь в силу особенностей самой сфе-
ры здравоохранения. Здоровье населения страны 
формируется в результате развития материально-
го обеспечения социального сектора и напрямую 
влияет на экономический рост государства. При 
этом государство, с одной стороны, является от-
ветственным за развитие инфраструктуры и об-
новление материально- технической базы во всех 
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сферах, а с другой стороны, регулярно сталкива-
ется с социальными задачами, количество и мас-
штаб которых превышают объемы возможного фи-
нансирования, регламентированный бюджетным 
законодательством. Российское государство в со-
ответствии с его Конституцией является социаль-
ным государством, политика которого направле-
на на создание условий, обеспечивающих достой-
ную жизнь и свободное развитие человека 1, и, как 
следствие, принимает на себя значительный и всё 
возрастающий объем обязательств 2. Необходимо 
всё время помнить, что в современных россий-
ских реалиях частное здравоохранение не являет-
ся альтернативой государственному и может лишь 
дополнять последнее и помогать ему.

Ранее, до 2019 года, создание условий, необхо-
димых для роста инвестиционной привлекатель-
ности системы здравоохранения, заявлялось как 
один из этапов развития здравоохранения 3, а уси-
ление глобальной конкурентной борьбы за привле-
чение стратегических инвестиций в систему здра-
воохранения и создание государством условий, 
в которых развитие здравоохранения будет при-
влекательно как для отечественных, так и для за-
рубежных инвесторов –  как особенность периода 
социально- экономического развития до 2025 го-
да 4.

1 В соответствии со статьей 7 Конституции Российской Фе-
дерации Российская Федерация –  социальное государство, 
политика которого направлена на создание условий, обеспе-
чивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. 
В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, 
устанавливается гарантированный минимальный размер опла-
ты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, 
материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граж-
дан, развивается система социальных служб, устанавливаются 
государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной 
защиты.

2 Развитие здравоохранения является одной из приоритет-
ных задач российского государства. В соответствии с подпун-
ктом «а» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Рос-
сийской Федерации на период до 2030 года и на перспекти-
ву до 2036 года» (далее –  Указ № 309) сохранение населе-
ния, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, 
поддержка семьи определены как одна из семи национальных 
целей развития Российской Федерации (далее по тексту так-
же –  национальные цели) на период до 2030 года и на следу-
ющую шестилетку. В подпункте «а» пункта 2 того же Указа 
в рамках данной национальной цели установлены целевые по-
казатели, характеризующие достижение национальных целей 
к 2030 году: обеспечение устойчивого роста численности насе-
ления Российской Федерации; повышение ожидаемой продол-
жительности жизни до 78 лет; снижение уровня бедности в два 
раза по сравнению с показателем 2017 года; увеличение доли 
граждан, систематически занимающихся физической культу-
рой и спортом, до 70 процентов.

3 Подпункт 5 пункта 32 Стратегии развития здравоохране-
ния в Российской Федерации на период до 2025 года, утверж-
денной Указом Президента РФ от 6 июня 2019 г. № 254 // Офи-
циальный интернет- портал правовой информации http://www.
pravo.gov.ru. 07.06.2019.

4 Приказ Минздрава России от 13 февраля 2013 г. № 66 
«Об утверждении Стратегии лекарственного обеспечения на-
селения Российской Федерации на период до 2025 года и пла-
на ее реализации» // Документ опубликован не был. Первона-
чальный текст документа опубликован в следующих изданиях: 
«Здравоохранение», № 4, апрель, 2013 (извлечения); «Ваше 
право», № 8, апрель, 2013.

Однако анализ практики заключения в послед-
ние 6 лет соглашений в целях реализации проектов 
государственно- частного партнерства показывает 
не только то, что реализация указанных проектов 
не только не оказывала прямого влияния на до-
стижение показателей национального проекта 
«Здравоохранение», отражавшего основные цели 
государства в сфере здравоохранения в период 
с 2018 по 2024 гг., и входивших в его состав феде-
ральных и региональных проектов 5, но и то обсто-
ятельство, что ни принятие решения о реализации 
проекта государственного- частного партнерства, 
ни собственно его реализация регионами не свя-
зываются с необходимостью осуществлять анализ 
влияния реализуемых проектов на достижение по-
казателей национального проекта.

Правовое регулирование государственно- 
частного партнерства в здравоохранении ограни-
чено сегодня общими положениями специального 
федерального закона 6 и рядом подзаконных актов, 
принятых в соответствии с ним, не содержащих 
каких-либо особенностей применительно имен-
но к рассматриваемой сфере. Между тем в силу 
положений законодательства об основах охраны 
здоровья граждан к полномочиям федеральных 
органов государственной власти в сфере охраны 
здоровья относится установление порядка осу-
ществления медицинской деятельности на прин-
ципах ГЧП в сфере охраны здоровья 7. Поскольку 
указанное полномочие предусмотрено в норме за-
кона, посвященной полномочиям всех федераль-
ных органов исполнительной власти в сфере ох-
раны здоровья, оно должно быть отдельно закре-
плено за уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функ-
ции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно- правовому регулированию 
в сфере здравоохранения 8. Указанная норма бы-
ла включена законодательство об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» 9 при 

5 Паспорт национального проекта «Здравоохранение» 
утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по стра-
тегическому развитию и национальным проектам, протокол 
от 24 декабря 2018 г. № 16 // Документ опубликован не был. 
Справочная правовая система «КонсультантПлюс».

6 Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ 
«О государственно- частном партнерстве, муниципально- 
частном партнерстве в Российской Федерации и внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» (далее по тексту статьи –  Закон № 224-ФЗ) // Офи-
циальный интернет- портал правовой информации http://pravo.
gov.ru, 14.07.2015.

7 Пункт 10 части 1 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации».

8 В соответствии с пунктом 1 Положения о Министер-
стве здравоохранения Российской Федерации, утвержденно-
го постановлением Правительства Российской Федерации 
от 19 июня 2012 г. № 608, Министерство здравоохранения Рос-
сийской Федерации (Минздрав России) является федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-
ции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно- правовому регулированию в сфере здравоохра-
нения.

9 Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее 
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его формировании в 2011 году, то есть до вступле-
ния в силу Закона № 224-ФЗ, и по своему смыслу 
предполагала издание подзаконного нормативного 
правового акта, устанавливающего порядок осу-
ществления медицинской деятельности на принци-
пах ГЧП, однако такой акт принят не был 1. Исхо-
дя из формулировки пункта 10 части 1 статьи 14, 
речь идет именно о порядке осуществления меди-
цинской деятельности, то есть, предположительно, 
о правовом регулировании по аналогии с порядка-
ми оказания медицинской помощи.

Сами принципы государственно- частного пар-
тнерства зафиксированы сегодня в статье 4 Зако-
на № 224-ФЗ и носят общий характер 2.

На текущий момент разработка нормативно-
го правового акта во исполнение нормы, пред-
усмотренной пунктом 10 части 1 статьи 14 Зако-
на № 323-ФЗ теоретически возможна (при опре-
делении предмета правового регулирования), 
но не принимать во внимание законодательство 
о государственно- частном партнерстве, равно как 
и действующие порядки оказания медицинской по-
мощи по разным профилям медицинской помощи 
не представляется возможным.

С учетом законодательно установленных тре-
бований к доступности и качеству медицинской 
помощи 3, логично предположить, что размещение 
медицинских организаций, создание и последую-

по тексту статьи –  Закон № 323-ФЗ) // Официальный интернет- 
портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 22.11.2011.

1 Были лишь разработаны Методические рекоменда-
ции для органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации по применению механизмов государственно- 
частного взаимодействия в сфере здравоохранения (одо-
брены на заседании Координационного совета Минздрава 
России по государственно- частному партнерству (протокол 
от 10.03.2015 № 73/23/9), которые впоследствии (после всту-
пления в силу Закона № 224-ФЗ) были признаны утратившими 
силу (письмо Минздрава России от 05.09.2016 № 23–4/10/2–
5541). Документ являлся общим, носил рекомендательный ха-
рактер и собственно порядка осуществления медицинской де-
ятельности не содержал.

2 В качестве принципов государственно- частного партнер-
ства законодателем предусмотрены открытость и доступ-
ность информации о государственно- частном партнерстве, 
муниципально- частном партнерстве, за исключением сведе-
ний, составляющих государственную тайну и иную охраняемую 
законом тайну; обеспечение конкуренции; отсутствие дискри-
минации, равноправие сторон соглашения и равенство их пе-
ред законом; добросовестное исполнение сторонами соглаше-
ния обязательств по соглашению; справедливое распределе-
ние рисков и обязательств между сторонами соглашения; сво-
бода заключения соглашения.

3 Во исполнение пункта 6 статьи 10 Федерального зако-
на от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации», согласно которому 
доступность и качество медицинской помощи обеспечивают-
ся в том числе установлением в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации требований к размещению ме-
дицинских организаций государственной системы здравоох-
ранения и муниципальной системы здравоохранения и иных 
объектов инфраструктуры в сфере здравоохранения исходя 
из потребностей населения, издан приказ Минздрава России 
от 27.02.2016 № 132н «О Требованиях к размещению меди-
цинских организаций государственной системы здравоохране-
ния и муниципальной системы здравоохранения исходя из по-
требностей населения» (Зарегистрировано в Минюсте России 
22.03.2016 № 41485) // Официальный интернет- портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 25.03.2016.

щая деятельность которых осуществляется в рам-
ках реализации проектов государственно- частного 
партнерства, также должно осуществляться с со-
блюдением таких требований в целях обеспечения 
доступности и качества медицинской помощи, ока-
зываемой населению. Между тем существующее 
сегодня правовое регулирование не предусматри-
вает обязательства публичного партнера соблю-
дать указанные выше требования, при этом положе-
ния ни Федерального закона от 21.07.2005 № 115-
ФЗ «О концессионных соглашениях» 4, ни Закона 
№ 224-ФЗ не содержат каких-либо специальных 
норм относительно процедуры согласования реги-
ональными публично- правовыми образованиями 
решения о реализации проектов государственно- 
частного партнерства с федеральными органами 
исполнительной власти 5. А принимая во внимание 
отсутствие установленных на федеральном уровне 
критериев для определения эффективности проек-
та государственно- частного партнерства в сфере 
здравоохранения, а также требований к соотноше-
нию объемов инвестиций частного и публичного 
партнера и предельному размеру средств, подле-
жащих выплате инвестору публичным партнером 
в виде возмещения расходов инвестора, представ-
ляется целесообразным рассмотреть возможность 
установления «фильтра» в форме процедуры со-
гласования условий планируемых к заключению 
соглашений в федеральном органе исполнитель-
ной власти, осуществляющем функции по выра-
ботке и реализации государственной политики 
и нормативно- правовому регулированию в сфере 
здравоохранения.

В то же время во избежание формального под-
хода к согласованию подобных проектов крайне 
необходимым мероприятием является разработка 
критериев, позволивших бы определять их целе-
сообразность.

Говоря о том, что правовое регулирование ГЧП 
сегодня осуществляется Законом № 224-ФЗ, мы 
заведомо сужаем понимание данного института, 
которое в теории определяется гораздо шире и, как 
правило, позволяет включить и иные виды согла-
шений (например, концессионные соглашения, 
аренду и проч.). При этом необходимо отметить, 
что анализ существующих в литературе подходов 
также показывает, что, несмотря на уже достаточ-

4 Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концес-
сионных соглашениях» // Собрание законодательства Россий-
ской Федерации. 25.07.2005, № 30 (ч. II), ст. 3126.

5 Таких положений не содержал также Федеральный закон 
от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции» (Российская газета. № 206, 19.10.1999. Документ утратил 
силу с 1 января 2023 года в связи с принятием Федерального 
закона от 21.12.2021 № 414-ФЗ) и не содержит Федеральный 
закон от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации публичной власти в субъектах Российской Федерации» 
(Официальный интернет- портал правовой информации http://
pravo.gov.ru, 21.12.2021), согласно статьям 26.12 и 56 соот-
ветственно которых органы государственной власти субъекта 
Российской Федерации самостоятельно управляют и распоря-
жаются имуществом, находящимся в собственности субъекта 
Российской Федерации.
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но длительный период существования в России ин-
ститута ГЧП, единый (или хотя бы наиболее приня-
тый или распространенный) подход к его понима-
нию в теории до сих пор не выработан. Так, встре-
чается, например, определение ГЧП как союза, 
основанного на договоре между публичными ор-
ганами управления и бизнесом и носящего инсти-
туциональный и организационный характер, пред-
метом которого являются государственная (муни-
ципальная) собственность или услуги [1, c. 17–18]. 
Анализируя указанный подход, следует отметить, 
что государственная (муниципальная) собствен-
ность или услуги как предмет соглашения не мо-
гут быть признаком, определяющим соглашение 
как заключенное именно в сфере государственно- 
частного партнерства, и более того, отношение 
лица к имуществу как к своему (а именно так не-
обходимо понимать собственность как экономиче-
скую категорию, по Е. А. Суханову –  фактическое 
отношение, подвергаемое правовому оформле-
нию) вообще не может быть предметом соглаше-
ния. При этом даже замена в приведенном опре-
делении понятия «государственная (муниципаль-
ная) собственность» на понятие «государственное 
(муниципальное) имущество», которое, очевидно, 
предполагалось автором, не приведет к измене-
нию смысла, поскольку существуют и иные виды 
соглашений, имеющие такой предмет и заключа-
емые между публичным собственником и частной 
организацией (договоры аренды, оказания услуг, 
безвозмездного пользования, займа и так далее).

По мнению М. В. Евсеевой, государственно- 
частное партнерство представляет собой направ-
ленный на долгосрочную перспективу, но вместе 
с тем ограниченный конкретными сроками инсти-
туциональный контракт между публичным и част-
ным партнером в целях реализации направлений 
особой социальной значимости под контролем об-
щественных структур с соблюдением принципов 
взаимовыгодности и открытости [2, c. 15]. Указан-
ное определение понятия государственно- частного 
партнерства представляется несколько узким, 
представляющим его по сути лишь как контракт 
между государством и бизнесом и не отражаю-
щим все или хотя бы основные признаки инсти-
тута государственно- частного партнерства, за ис-
ключением признака долгосрочности складываю-
щихся отношений.

С этой точки зрения более корректным выгля-
дит дополненное другим автором (В. А. Питановым) 
с учетом экономической составляющей определе-
ние ГЧП как отдельной формы взаимоотношений 
между бизнесом и государством путем согласо-
вания их интересов, через делегирование полно-
мочий, в целях совершенствования реализации 
социально- экономических функций государством 
и получения коммерческого эффекта (выгоды) 
частным партнером [8, c. 5]. Такое определение по-
казывает, что суть государственно- частного пар-
тнерства заключается в достижении обоими парт-
нерами своих целей. Однако следует заметить, 
что любое взаимодействие государства и бизнеса 

(не только в рамках ГЧП) в конечном счете име-
ет целью достижение каждым из участников своих 
целей. Следовательно, для определения уникаль-
ной сущности института ГЧП необходимо наличие 
других признаков. Делегирование же полномочий 
с точки зрения гражданско- правовой сущности со-
глашения, заключаемого между публичным и част-
ным партнером, вызывает отдельные вопросы, по-
скольку является скорее понятием, относящимся 
к административно- правовым отношениям.

Е. Коровин определяет ГЧП как не только дол-
госрочное, но и среднесрочное взаимодействие 
общественного сектора и частного бизнеса, где 
имеет место решение политических и экономиче-
ских проблем за счет концентрации опыта предста-
вителей разных секторов народного хозяйства [4, 
c. 158]. Как видим, срок, в течение которого осу-
ществляется взаимодействие государства и биз-
неса, выделяется в качестве особенности рассма-
триваемого института различными исследователя-
ми. Действительно, исходя из сути государственно- 
частного партнерства, можно предположить, что 
такое взаимодействие обязано быть запланиро-
ванным как долгосрочное.

С. Б. Сиваев и Э. Маркварт полагают, что суще-
ствующее в российском законодательстве поня-
тие ГЧП содержит существенно меньшее напол-
нение, нежели оригинальное, которое появилось 
в США («public- private partnership») и содержит 
в себе два элемента: публичную («public») –  органы 
управления на всех трех уровнях) и частную («pri-
vate»), предполагающую наличие частного бизнеса 
и частных инвестиций. По мнению указанных ав-
торов, в первоначальном понятии со стороны пу-
бличного партнера сразу подразумевались и госу-
дарственные, и муниципальные органы, а деление 
публично- частного партнерства в российской за-
конодательстве на два термина –  государственно- 
частное партнерство и муниципально- частное 
партнерство представляется создающим неудоб-
ства в деловом обороте [10, c. 42–43].

Следует отметить, что, сравнивая зарубежное 
«исходное» понятие публично- частного партнер-
ства с российским и говоря о сужении его пони-
мания в российском законодательстве, указан-
ные выше авторы рассматривают только понятие, 
предусмотренное в Законе № 224-ФЗ и не прини-
мают во внимание особенности нормативного ре-
гулирования данного института в Российской Фе-
дерации, включающего в себя несколько разных 
федеральных законов, которыми урегулированы 
разные формы ГЧП, а не только Закон № 224-ФЗ.

В литературе также встречается мнение, что 
признаком, позволяющим отличить отношения, 
возникающие при реализации проектов ГЧП, 
от иных, схожих с ними, является общественно 
значимая цель, удовлетворение публичного, об-
щественного интереса, когда такие отношения по-
зволяют публичному партнеру обеспечить выпол-
нение отдельных таких функций (услуг) за счет сил 
привлекаемого частного партнера [6, c. 14–18]. Та-
кая позиция представляется достаточно спорной 
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при анализе реализуемых в настоящее время в от-
дельных субъектах Российской Федерации проек-
тов государственно- частного партнерства, некото-
рые из которых по своей сути представляют анало-
ги кредитования частным субъектом публичного. 
Не следует также забывать и об иных существую-
щих способах вовлечения частного бизнеса в про-
цесс реализации государством своих функций, на-
пример, посредством осуществления закупок то-
варов, работ, услуг для государственных и муници-
пальных нужд –  не вызывает сомнений, что таким 
образом публичная власть стремится получить об-
щественно значимый полезный результат силами 
и средствами поставщика, исполнителя, подрядчи-
ка. В конечно счете можно утверждать, что любая 
деятельность государства должна осуществлять-
ся им в целях достижения общественно значимо-
го полезного результата, даже если этот результат 
не явным образом выделен.

Представляется действительно важным при 
определении понятия государственно- частного 
партнерства выделять в качестве важнейшей (или 
как минимум одной из наиболее важных) особен-
ностей данного вида взаимодействия государ-
ства и бизнеса наличие именно инвестиционной 
составляющей, и это подтверждается содержа-
нием даже самых первых нормативных правовых 
актов, изданных в целях регулирования рассма-
триваемого института. Так, Президентом Россий-
ской Федерации еще 17.09.1994 был издан указ 
№ 1928 «О частных инвестициях в Российской Фе-
дерации» 1 (далее –  указ № 1928), который вполне 
обоснованно считается актом, положившим нача-
ло формированию правовых основ инвестицион-
ной деятельности и удержания частного капитала 
внутри страны, процесс которого продолжается 
и в настоящее время. Спустя несколько лет поя-
вилось законодательство, регулирующее инвести-
ции 2 и инвестиционную деятельность 3 и уже суще-
ственно позднее –  Закон № 115-ФЗ.

С 2006 года субъектами Российской Федера-
ции стали приниматься законы, регулирующие их 
участие в государственно- частном партнерстве. 
По состоянию на дату вступления в силу Закона 
№ 224-ФЗ (1 января 2016 г.) такие законы были 
приняты в 71 субъекте Российской Федерации. 
Как взаимовыгодное сотрудничество субъекта 
Российской Федерации и частного партнера опре-
делили государственно- частное партнерство 40 
регионов в период с 2006 по 2014 гг..4 Несколь-

1 Указ Президента Российской Федерации от 17.09.1994 
№ 1928 «О частных инвестициях в Российской Федерации» // 
Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, 
№ 22, ст. 2462.

2 Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об ино-
странных инвестициях в Российской Федерации» // Собрание 
законодательства РФ. 12.07.1999, № 28, ст. 3493.

3 Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвести-
ционной деятельности в Российской Федерации, осуществля-
емой в форме капитальных вложений» // Собрание законода-
тельства РФ. 01.03.1999, № 9, ст. 1096.

4 См., например, соответствующие законы города Санкт- 
Петербурга, Республики Дагестан, Республики Тыва и др. 
субъектов.

ко регионов определили государственно- частное 
партнерство как взаимодействие (организацион-
ное взаимодействие) публичного и частного пар-
тнеров. Но отдельно хотелось бы выделить опре-
деления, содержащиеся в Законе Амурской обла-
сти от 06.09.2010 № 379-ОЗ «О государственно- 
частном партнерстве в Амурской области» 5 и зако-
нах еще нескольких субъектов Российской Феде-
рации, согласно которым государственно- частное 
партнерство –  это (взаимовыгодное –  альтернатив-
но) взаимодействие (сотрудничество) публичного 
партнера и юридических лиц, объединений юри-
дических лиц, направленное на реализацию ин-
вестиционных проектов, имеющих региональное 
или межрегиональное значение, и государствен-
ных программ области в приоритетных отраслях 
экономики, социальной и инновационной сферах 
на территории области, развитие инновационно-
го, инвестиционного, инфраструктурного потенци-
ала области, путем заключения и исполнения со-
глашения о государственно- частном партнерстве. 
Большинство этих законов признаны утратившими 
силу в связи с принятием Закона № 224-ФЗ, од-
нако они заслуживают внимания, поскольку в них 
акцент сделан на инвестиционную составляющую 
проектов ГЧП. В связи с этим представляется бес-
смысленным использование при определении 
понятия ГЧП отсылки к заключению соглашения 
о ГЧП (по сути цикличная ссылка –  определение 
понятия через само это понятие) или через взаи-
модействие государства и бизнеса в целях реали-
зации отдельных проектов 6 (не любое взаимодей-
ствие является ГЧП).

Отсутствие единого или хотя бы основного, при-
нимаемого большинством исследователей подхо-
да обусловлено, в том числе, и тем обстоятель-
ством, что в законодательстве на федеральном 
уровне определение появилось лишь в 2015 году 
с принятием Закона № 224-ФЗ, который при этом 
ввел понятие ГЧП в исключительно узком его по-
нимании 7, в результате все иные существующие 

5 Закон Амурской области от 06.09.2010 № 379-ОЗ 
«О государственно- частном партнерстве в Амурской обла-
сти» // Амурская правда, № 167, 11.09.2010. Документ утра-
тил силу в связи с принятием Закона Амурской области 
от 06.07.2016 № 693-ОЗ, вступившего в силу со дня официаль-
ного опубликования.

6 Такое определение дано, например, в Законе Московской 
области от 8 июня 2011 г. № 80/2011-ОЗ «Об участии Москов-
ской области в государственно- частном партнерстве», в со-
ответствии с которым государственно- частное партнерство 
с участием Московской области –  взаимодействие Московской 
области в лице исполнительных органов государственной вла-
сти Московской области и хозяйствующих субъектов в целях 
реализации отдельных проектов, направленных на решение 
задач социально- экономического развития Московской обла-
сти, муниципальных образований Московской области.

7 В соответствии со статьей 3 Федерального закона 
от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно- частном партнер-
стве, муниципально- частном партнерстве в Российской Феде-
рации и внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации» государственно- частное партнер-
ство, муниципально- частное партнерство представляет собой 
юридически оформленное на определенный срок и основанное 
на объединении ресурсов, распределении рисков сотрудниче-
ство публичного партнера, с одной стороны, и частного партне-
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формы ГЧП, урегулированные иными федераль-
ными законами, остались в качестве самостоя-
тельных правовых институтов, относимых к кате-
гории государственно- частного партнерства лишь 
в теории.

Описанные выше разночтения в понимании 
государственно- частного партнерства, отсутствие 
единого подхода в теории и в законодательстве по-
рождают различного рода проблемы, в том чис-
ле –  организационного характера, связанную с от-
сутствием единого информационного ресурса, со-
держащего реестр соглашений, имеющих инвести-
ционную составляющую, которые могут быть отне-
сены к категории ГЧП. В связи с этим оценка даже 
самого факта наличия в тех или иных регионах та-
ких проектов возможна лишь на основании сово-
купности данных, полученных из разных источни-
ков, исходя из определенного выше широкого по-
нимания ГЧП 1.

Говоря об оценке эффективности проектов 
государственно- частного партнерства, необходи-
мо отметить, что существуют общие для всех сфер, 
в которых реализуются такие проекты, правила 2, 
предусматривающие проведение оценки эффек-
тивности проектов производится на основании 
двух критериев: финансовой эффективности про-
екта и социально- экономического эффекта от ре-
ализации проекта, рассчитанного с учетом целей 
и задач, определенных в соответствующих доку-
ментах стратегического планирования, и оценки 
соотношения двух показателей:

а) чистого дисконтированного расхода средств 
бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации при реализации проекта и чистого дисконти-
рованного расхода при реализации государствен-
ного контракта, муниципального контракта;

б) объема принимаемых публичным партне-
ром обязательств в случае возникновения рисков 
при реализации проекта и объема принимаемых 
публично- правовым образованием обязательств 
при реализации государственного контракта, му-
ниципального контракта.

ра, с другой стороны, которое осуществляется на основании 
соглашения о государственно- частном партнерстве, соглаше-
ния о муниципально- частном партнерстве, заключенных в со-
ответствии указанным Федеральным законом в целях привле-
чения в экономику частных инвестиций, обеспечения органами 
государственной власти и органами местного самоуправления 
доступности товаров, работ, услуг и повышения их качества.

1 См. об этом более подробно: Чулакова О. Ю. О некото-
рых организационных и правовых проблемах регулирования 
государственно- частного партнерства в российской федерации 
в сфере здравоохранения // Актуальные вопросы современной 
науки: сборник статей XI Международной научно- практической 
конференции, состоявшейся 15 февраля 2024 г. в г. Пенза. 
Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». 2024. С. 169–174.

2 Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 № 1514 
«О порядке проведения уполномоченным органом оценки эф-
фективности проекта государственно- частного партнерства, 
проекта муниципально- частного партнерства и определе-
ния их сравнительного преимущества» (вместе с «Правила-
ми проведения уполномоченным органом оценки эффектив-
ности проекта государственно- частного партнерства, проекта 
муниципально- частного партнерства и определения их срав-
нительного преимущества») // Официальный интернет- портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.01.2016.

Методика, на основании которой производятся 
и оценка эффективности проекта, и определение 
его сравнительного преимущества 3, не учитывает 
ни особенностей сферы здравоохранения в целом, 
ни особенностей финансирования медицинских 
организаций, осуществляющих деятельность в си-
стеме обязательного медицинского страхования 
(далее по тексту –  также ОМС), а при определении 
сравнительного преимущества проекта сравнение 
производится лишь с чистым дисконтированным 
расходом и объемом обязательств публичного пар-
тнера в случае заключения публичным партнером 
государственного контракта, муниципального кон-
тракта и его реализации.

Достаточно представить ситуацию, когда 
на территории субъекта Российской Федерации су-
ществует действующая медицинская организация, 
подведомственная исполнительному органу тако-
го субъекта в сфере охраны здоровья, обеспечи-
вающая оказание медицинской помощи по како-
му-либо профилю большей части населения этого 
субъекта (например, 90% всего объема такой ме-
дицинской помощи, оказываемой ежегодно насе-
лению региона). Таким условиям, как правило, со-
ответствуют медицинские организации, основным 
профилем которых является онкология. Частный 
партнер, заинтересованный в реализации проек-
та государственно- частного партнерства, пред-
полагающего создание на территории указанно-
го субъекта частной медицинской организации, 
предлагает такой проект публичному партнеру, 
при этом по условиям проекта при последующем 
осуществлении частным партнером деятельности 
с использованием объекта публичным партнером 
ему гарантируется предоставление объемов меди-
цинской помощи по программе государственных 
гарантий бесплатного оказания медицинской по-
мощи населению не меньше того, который осуще-
ствляет государственная медицинская организа-
ция в настоящее время, а в случае недостижения 
значений плановых объемов –  возмещение недо-
полученных в рамках обязательного медицинского 
страхования доходов. Совершенно обоснованным 
будет предположение, что после строительства 
и ввода в эксплуатацию такого объекта деятель-
ность государственной медицинской организации 
должна быть прекращена либо должно быть осу-
ществлено ее перепрофилирование.

Оценка эффективности проекта в рассматрива-
емом случае не может осуществляться путем про-
стого сравнения чистого дисконтированного расхо-
да публичного партнера при реализации проекта 
с чистым дисконтированным расходом в случае за-
ключения публичным партнером государственно-
го контракта, поскольку в исходных данных –  дей-
ствующая медицинская организация, участвующая 
в реализации национального проекта на террито-

3 Приказ Минэкономразвития России от 30.11.2015 № 894 
«Об утверждении Методики оценки эффективности проекта 
государственно- частного партнерства, проекта муниципально- 
частного партнерства и определения их сравнительного преи-
мущества» // Официальный интернет- портал правовой инфор-
мации http://www.pravo.gov.ru, 31.12.2015.
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рии региона, обладающая (даже при наличии де-
фицита) необходимыми помещениями, оборудова-
нием и персоналом. Более того, в период строи-
тельства нового объекта неизбежно должно про-
должаться финансовое обеспечение деятельности 
существующей государственной медицинской ор-
ганизации, в том числе текущий и капитальный ре-
монт ее помещений, приобретение/замена меди-
цинского оборудования, включая дорогостоящее. 
Кроме того, необходима оценка не только стои-
мости строительства нового медицинского центра 
в случае заключения соответствующего государ-
ственного контракта, а стоимости устранения су-
ществующего дефицита площадей у действующей 
государственной медицинской организации, исхо-
дя из их износа.

Также при оценке социально- экономического 
эффекта проекта должны быть учтены особенно-
сти оказываемых населению услуг, возможность 
отнесения которых к услугам по смыслу законо-
дательства вообще в настоящее время является 
спорной. В первую очередь это медицинская по-
мощь, бесплатное оказание которой гарантирует-
ся населению государством. Частные медицинские 
организации, оказывающие медицинскую помощь 
в рамках программы государственных гарантий, 
вправе подать заявление о распределении объе-
мов такой медицинской помощи с указанием тех 
объемов, которые они готовы выполнять, факти-
чески по своему усмотрению. Иными словами, 
оценке, помимо прочих, подлежат риски, связан-
ные с тем, что частный партнер по той или иной 
причине (не имеет значение, связана ли она с дей-
ствиями самого частного партнера) не сможет обе-
спечить оказание медицинской помощи населению 
региона по данному профилю даже в том объеме, 
в котором сейчас эта помощь обеспечивается го-
сударственной медицинской организацией, а по-
следняя к этому времени будет уже ликвидирова-
на или перепрофилирована.

Таким образом, вопрос о целесообразности 
реализации тех или иных проектов государственно- 
частного партнерства в сфере здравоохранения 
не может решаться исключительно путем ответа 
на вопросы, которые предусмотрены существую-
щим порядком. С правовой точки зрения, это оз-
начает необходимость формирования такого пра-
вового регулирования, которое учитывало бы осо-
бенности правоотношений, складывающихся при 
реализации проектов государственно- частного 
партнерства именно в сфере здравоохранения.

Кроме того, решение указанного вопроса не мо-
жет приниматься в отрыве от предположения, что 
частный партнер обязан будет осуществлять дея-
тельность по оказанию медицинской помощи на-
селению соответствующего региона в рамках сис-
темы ОМС. Такие положения, как показывает ана-
лиз реализуемых проектов ГЧП в сфере здраво-
охранения, являются обычными для соглашений 
между частным и публичным партнером. Между 
тем правоотношения, возникающие при реализа-
ции проектов государственно- частного партнер-

ства, и правоотношения, возникающие в сфере 
обязательного медицинского страхования, пред-
ставляют собой две разных системы правоотно-
шений, имеющих самостоятельное правовое регу-
лирование. Первые, большей частью относящиеся 
к гражданско- правовым отношениям, носят диспо-
зитивных характер и предоставляют сторонам воз-
можность многие вопросы регулировать положени-
ями соглашения; вторые носят публично- правовой 
характер и урегулированы государством, не пре-
доставляя субъектам возможности выбирать мо-
дель поведения, а потому не могут быть измене-
ны нормами соглашений, заключаемых сторонами 
при реализации проектов государственно- частного 
партнерства. Указанная ситуация закономерно 
влечет риски неисполнения подобных соглашений 
риски оспаривания отдельных условий или согла-
шений в целом в судебном порядке и, как след-
ствие, негативно влияет на их реализацию.
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The article discusses certain issues related to the specifics of the 
legal regulation of public- private partnerships in the field of health-
care, in particular those related to determining the effectiveness of 
such projects and their impact on achieving national goals set by 
the President of the Russian Federation. A number of problems 
are identified related to the existing legal regulation of these issues 
(including those related to the legal regulation of the private part-
ner’s activities using an object created during the implementation 
of a public- private partnership project to provide medical services 
to the population), and the directions of its potential development.
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В статье автор рассматривает проблему определения предме-
та договора транспортной экспедиции. В процессе исследова-
ния им предлагается собственное видение того, что из себя 
представляет предмет гражданско- правового договора. На ос-
новании изложенных представлений о предмете договора ис-
следователь анализирует существующие точки зрения ученых 
по вопросу понимания сущности предмета договора транс-
портной экспедиции.
Автором предпринята попытка определить круг проблем, свя-
занных с согласованием сторонами предмета договора транс-
портной экспедиции, в частности проблема разграничения про-
чих услуг от услуг, связанных с перевозкой. Рассмотрен вопрос 
о порядке определения сторонами дополнительных услуг, вхо-
дящих в предмет рассматриваемого договора.
В статье исследователь приходит к выводу: в ситуации, когда 
клиент и экспедитор, обладая разными знаниями о процессе 
организации перемещения грузов, велика вероятность, что 
взаимное познание воли сторон не будет достигнуто, и, как 
следствие, не будет согласован и предмета договора.
В заключение автором предлагается собственное определение 
предмета договора транспортной экспедиции, которое, по его 
мнению, соответствует современному пониманию сущности 
потребителями транспортно- экспедиционных услуг и договора 
транспортной экспедиции.

Ключевые слова: договор транспортной экспедиции, предмет 
договора, условия договора, дополнительные услуги, перевоз-
ка, экспедитор.

Договор является одним из древнейших и важ-
нейших правовых институтов юридической науки. 
Зародившись еще в Древнем Востоке, он был де-
тально теоретически проработан римскими циви-
листами. Надо отметить, что многие положения 
о договоре, сформулированные еще в древности, 
до настоящего времени являются применимыми. 
Однако это не означает, что договор как правовая 
конструкция является явлением застывшим и не-
изменчивым. Напротив, с развитием общества, 
экономических отношений, появлением новых от-
раслей права устоявшееся восприятие договора 
подвергается различным трансформациям.

На протяжении многих столетий ученых зани-
мали проблемы определения сущности договора, 
выделения его признаков, формулировки его опре-
деления и др. Одним из актуальных является во-
прос о предмете договора, в частности о предмете 
договора транспортной экспедиции.

Предмет договора является одним из его усло-
вий, согласование которого в силу прямого указа-
ния закона является обязательным для того, что-
бы договор считался заключенным (п. 1 ст. 432 ГК 
РФ). Таким образом, при несогласованности пред-
мета договора не возникает и самого договора, 
а следовательно, и самого правоотношения.

Кроме того, необходимо отметить еще одну 
важную роль, которую играет рассматриваемый 
термин: именно предмет договора позволяет про-
вести разграничение между различными видами 
договоров и применимыми к ним нормами права.

Несмотря на всю значимость рассматриваемо-
го договорного условия, легального определения 
данного понятия законодательство РФ не содер-
жит, в связи с чем понимание его является док-
тринальным, что предполагает различные подходы 
к его восприятию.

Выборнова Е. С. и Александрова Н. С. Выде-
лили следующие концепции предмета договора 
как сделки: 1) отождествление предмета договора 
с объектом гражданских прав; 2) предмет договора 
как совокупность объектов материального и юри-
дического характера; 3) предмет договора как со-
держание договора- сделки, под которым понима-
ются все условия договора; 4) предмет договора 
как содержание договора- правоотношения, под ко-
торым понимаются вся совокупность прав и обя-
занностей сторон; 5) предмет договора –  предмет 
его исполнения; 6) предмет договора –  имуще-
ственный интерес [2].

Важной, на наш взгляд, является мысль о том, 
что в качестве предмета договора следует пони-
мать цель, которую стороны стремятся достигнуть 
при его заключении. Выборнова Е. С. и Алексан-
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дрова Н. С. высказывали мысль внести дополне-
ния в ст. 432 ГК РФ, в которой предлагалось за-
крепить, что под предметом договора следует по-
нимать цель, на достижение которой направлена 
воля сторон в отношении определенных объектов 
гражданских прав при заключении договора [2].

Однако, по нашему мнению, определение толь-
ко цели не может обеспечить реализацию функ-
ции предмета договора как существенного усло-
вия, поскольку, определение, например, цель по-
лучения имущества в собственность без описания 
самого действия по его передачи, не может свиде-
тельствовать о заключении договора.

Исходя из изложенного, считаем, что предме-
том любого гражданско- правового договора явля-
ются встречные действия (бездействия) сторон, 
направленные на взаимное достижение согласо-
ванных целей. Из чего следует, что для того, что-
бы договор считался заключенным, в нем должны 
быть определены главные цели сторон и основные 
их действия, необходимые для достижения согла-
сованных целей.

Подавляющее большинство ученых, исследо-
вавших вопросы, связанные с предметом догово-
ра транспортной экспедиции, высказывают точку 
зрения, что в общем виде его предметом являются 
услуги, связанные с перевозкой.

Так, Витрянский В. В. отмечал, что договор 
транспортной экспедиции –  один из типичных дого-
воров, относящихся к обязательствам по оказанию 
услуг [3]. Морозова Н. В. в своей диссертационной 
работе описывала предмет договора транспорт-
ной экспедиции как выполнение или организацию 
выполнения определенных договором экспедиции 
услуг, связанных с перевозкой груза (транспортно- 
экспедиционных услуг) [5]. При этом Морозова Н. В. 
обращала внимание, что перечень услуг, оказы-
ваемых экспедитором по договору транспортной 
экспедиции, должен быть открытым, так как при 
осуществлении транспортно- экспедиционной де-
ятельности может возникнуть потребность в осу-
ществлении самых разнообразных услуг.

В. Ф. Попондопуло также высказывается в поль-
зу того, что «предметом договора транспортной 
экспедиции являются услуги, связанные с перевоз-
кой груза. Услуги, оказываемые экспедитором, мо-
гут быть основными и дополнительными. Как пра-
вило, это определяется договором, заключенным 
между экспедитором и клиентом» [6].

Исходя из перечисленных точек зрения следу-
ет, что стороны должны согласовать в договоре 
транспортно- экспедиционные услуги.

Сразу отметим, что законом прямо указа-
но на необязательность наличия в конкретном 
транспортно- экспедиционном отношении, поиме-
нованных в абз. 2 и 3 пункта один ст. 801 ГК РФ, 
услуг. Данный вывод следует из используемого 
законодателем в отношении наличия в договоре 
конкретных услуг, словосочетания «могут быть/ 
может быть», которое употребляется как оценка 
какой-либо ситуации как возможной, вероятной [4]. 
То есть законодатель не ставит вопрос о заключен-

ности или незаключенности договора в зависимо-
сти от согласования сторонами какой-то конкрет-
ной транспортно- экспедиционной услуги.

Примерный перечень транспортно- экспеди-
торских услуг поименован в Национальный стан-
дарт Российской Федерации. Услуги транспортно- 
экспедиторские. Общие требования ГОСТ Р 
52298–2004, утвержденном Приказом Ростехре-
гулирования от 30.12.2004 N 148-ст. Однако этот 
перечень не является обязательным. Такой вывод 
сделали арбитры Девятого арбитражного апелля-
ционного суда [15].

Исходя из изложенного, можно предположить, 
что для согласования предмета договора транс-
портной экспедиции сторонам требуется в догово-
ре описать именно те услуги, которые клиент же-
лает получить от экспедитора, а последний имеет 
возможность их оказать. Это могут быть, напри-
мер, погрузочно- разгрузочные и складские услуги, 
оформление экспедиторских документов, оформ-
ление переадресовки грузов и др.

Указанное подтверждается и судебной практи-
кой. Так, арбитры Арбитражного суда Дальнево-
сточного округа поддержали решения нижестоя-
щих судов об отказе в возмещении убытков в виде 
платы за сверхнормативное пользование спорны-
ми контейнерами, так как обязательство по воз-
врату экспедитором порожних контейнеров сторо-
нами не согласовано [16].

Если следовать указанной логике, то сторонам 
при заключении договора необходимо разрешить 
два вопроса:
1. Определить, какие услуги могут считаться 

транспортно- экспедиционными, чтобы избе-
жать риска переквалификации договора из до-
говора транспортной экспедиции, например, 
в договор оказания услуг.

2. Определить полный перечень услуг, необходи-
мых клиенту для перемещения груза из места 
отправления в пункт назначения.

Попытаемся ответить на поставленные вопро-
сы.

Из закона не следует, как именно отграничи-
вать транспортно- экспедиционные услуги от про-
чих видов услуг, оказание которых регламентиру-
ется законодательством об иных видах договоров. 
По мнению Е. А. Суханова: «Отсутствие закрытого 
перечня услуг, оказываемых экспедитором по дан-
ному договору, позволяет квалифицировать в ка-
честве такового всякое соглашение, заключаемое 
грузоотправителем или грузополучателем с ор-
ганизацией, которая может быть признана экспе-
дитором, и предусматривающее выполнение для 
грузоотправителя или грузополучателя любых опе-
раций и услуг, связанных с перевозкой груза [7]. 
Аналогичной позицию высказывает и В. В. Витрян-
ский [1].

Единственным основанием для отграничения 
транспортно- экспедиционных услуг от иных услуг 
является их связь с перевозкой, поскольку это пря-
мо указано в ст. 801 ГК РФ. Аналогичной позиции 
придерживается Е. А. Суханов, указывая, что не-
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разрывная связь экспедиционных услуг с перевоз-
кой грузов, направленность договора транспорт-
ной экспедиции исключительно на организацию 
или обеспечение процесса перевозки грузов по-
зволяют отличать услуги, оказываемые клиенту 
экспедитором, от иных операций и услуг, оказыва-
емых организациями, обслуживающими участни-
ков транспортного процесса [7].

Морозов С. Ю. полагает, что в настоящее вре-
мя правовая связь между договорами транспорт-
ной экспедиции и договором перевозки грузов обе-
спечивается тем, что в качестве потребителя услуг 
в том и в другом случае выступает либо грузоот-
правитель, либо грузополучатель, т.е. без данных 
субъектов отсутствует договор перевозки грузов, 
без которого, в свою очередь, не может быть услуг, 
связанных с перевозкой [9]. Но думается, что с та-
ким заключением согласиться нельзя. Оно не охва-
тывает ситуации, когда в качестве клиента высту-
пает и не грузоотправитель, и не грузополучатель, 
а третье лицо –  экспедитор, которое в свою оче-
редь привлекает другого экспедитора для выпол-
нения своих обязательств полностью или в части, 
что на практике случается достаточно часто.

Встречаются и иные точки зрения относительно 
критериев связи транспортно- экспедиционных ус-
луг с перевозкой. Так, А. А. Григорян пишет: «Лю-
бая услуга, которая предоставляется в рамках до-
говора транспортной экспедиции, так или иначе 
связана с перевозкой груза…» [10]. Исходя из из-
ложенного, можно предположить, что указанный 
автор отграничивает транспортно- экспедиционные 
услуги от прочих услуг по признаку того, в рамках 
какого вида договора они оказаны, что представ-
ляется неверным. Не вид договора определяет ха-
рактер оказываемых услуг, а вид правоотношения 
опосредует выбор того или иного договора.

Косвенно об этом свидетельствует положение, 
содержащееся в пункте 26 Пленума ВС РФ № 26 
о том, что при квалификации правоотношений 
участников спора необходимо исходить из призна-
ков договора, предусмотренных главами 40, 41ГК 
РФ, независимо от наименования договора, назва-
ния его сторон и т.п.

По нашему мнению, связь услуг с перевоз-
кой правильно было бы определять через одну 
нормативо- определенную услугу, как услугу, свя-
занную с перевозкой и сопутствующие ей иные ус-
луги. В данном контексте гармонично вписывается 
деление транспортно- экспедиционных услуг на ос-
новные и дополнительные, но не в том виде, как 
это сформулировано в действующей редакции ста-
тьи 801 ГК РФ, а как это было реализовано в кон-
струкции статьи 105 Основ гражданского законо-
дательства Союза ССР и республик [14] (далее –  
Основы), предусматривающей в обязательном по-
рядке существование основной услуги и по согла-
шению сторон дополнительных.

Однако, если Основы в качестве основной услу-
ги называли «заключение экспедитором от своего 
имени или имени клиента одного или несколько до-
говоров перевозки груза», то, по нашему мнению, 

единственной основной услугой в рамках договора 
транспортной экспедиции может быть только «ор-
ганизация перемещения груза от места отправ-
ления до места назначения», что является перво-
степенной задачей экспедитора. При этом надо 
отметить, что именно организация перемещения, 
а не организация перевозки, как указывает Дани-
лина И. Е. [13], должна быть основной задачей экс-
педитора, так как термин «перевозка» более узкий 
по сравнению с термином «перемещение».

Подобная формулировка основной услуги по-
зволит очертить границы, в рамках которых могут 
быть оказаны дополнительные услуги. Очевидно, 
что данная услуга не может быть оказана, если сто-
роны не согласуют три условия: конкретный груз, 
место отправления и назначения. Соответственно 
можно сделать вывод, что дополнительные услуги 
имеют место быть только в отношении конкретного 
груза и в период времени его перемещения из ме-
ста отправления до места назначения, т.е. только 
в данном случае такие дополнительные услуги бу-
дут подчинены основной задаче экспедитора. При 
этом перечень таких услуг, как справедливо ранее 
было отмечено, не должен быть исчерпывающим 
ввиду разноаспектного характера транспортно- 
экспедиционной деятельности.

Если исходить из того, что транспортно- 
экспедиционные услуги подразделяются на основ-
ные и дополнительные, возникает вопрос о необхо-
димости согласования дополнительных услуг сто-
ронами и входят ли они в предмет договора.

Например, И. Е. Данилина рекомендует в дого-
воре детально прописывать все предстоящие опе-
рации, связанные с перевозкой груза. При опреде-
лении обязательств по договору сторонам необхо-
димо избегать абстрактных и общих формулиро-
вок. В «предмете договора» необходимо указать, 
что именно будет делать экспедитор –  должен ли 
он сам перевозить груз либо осуществлять пере-
возку по договору с другой организацией [13].

По нашему мнению, подобная рекомендация 
является актуальной при текущем правовом ре-
гулировании договора транспортной экспедиции, 
для которого характерна размытость правовых 
формулировок. Если же подходить к существу 
транспортно- экспедиционной деятельности как 
к наивысшей форме организации перемещения 
грузов, именно в этом мы видим сущность данного 
института, такая позиция утрачивает свой смысл, 
так как основная услуга фактически поглощает 
дополнительные, что вытекает из взаимных целей 
сторон.

Как ранее нами указывалось, в предмет дого-
вора входят не только взаимные действия сторон, 
но и взаимные цели контрагентов.

Сразу отметим, что целью экспедитора являет-
ся получение вознаграждения за успешную реа-
лизацию задачи, поставленной клиентом, а также 
возмещение расходов, понесенных при оказании 
услуг. Представляется, что данное заключение яв-
ляется логичным и не требующим отдельного рас-
смотрения ввиду его очевидности.
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Иная ситуация с целями клиента. Субъективная 

цель клиента состоит из двух составляющих. Пер-
вая –  желание передать непрофильные функции 
по организации перемещения груза экспедитору 
и вторая –  успешное перемещение самого груза 
из пункта отправления в пункт назначения. По на-
шему мнению, именно совокупность двух указан-
ных целей отделяют договор транспортной экспе-
диции от иных видов договоров.

Предположим, что если у клиента есть только 
одна цель в перемещении груза и есть возмож-
ность и желание организовать перевозку самосто-
ятельно, то выбор клиента пал бы вероятнее всего 
на договор перевозки, а не на договор транспорт-
ной экспедиции. При отсутствии цели перемеще-
ния груза и при необходимости, например, органи-
зовать хранение, логичнее воспользоваться дого-
вором хранения и применимым к нему законода-
тельством.

Все это указывает на комплексный характер 
транспортно- экспедиционного обслуживания, 
что неоднократно подчеркивалось рядом ученых. 
В частности, В. В. Сапега в своем диссертацион-
ном исследовании отмечал, что «экспедитору от-
водится роль центра, осуществляющего комплекс-
ное транспортно- логистическое обслуживание [8].

Из положения о том, что желание клиента пере-
дать непрофильные функции по организации пе-
ремещения груза экспедитору, логически следует, 
что клиент не обладает специальными познаниями 
и ресурсами в области организации перемещения 
грузов, т.е. является непрофессиональным участ-
ником перевозочных отношений, а, следовательно, 
не обладает достаточными познаниями, чтобы опи-
сать весь перечень необходимых ему услуг, требу-
емых для перемещения груза из точки А в точку Б.

Между тем в настоящий момент порядок согла-
сования поручения экспедитору установлен Пра-
вилами транспортно- экспедиционной деятельно-
сти (далее –  Правила) [17]. Данный порядок пред-
усматривает направление клиентом экспедитору 
заполненного и подписанного поручения, которое 
в силу тех же правил определяет перечень и усло-
вия оказания экспедитором клиенту транспортно- 
экспедиционных услуг (п.п. 5,8 Правил).

После рассмотрения экспедитором поручения 
последний направляет его клиенту с отметкой о со-
гласовании либо с отказом в согласовании под-
лежащих оказанию транспортно- экспедиционных 
услуг с указанием причин отказа (п.п. 9 Правил).

При действующем порядке согласования пору-
чения (что по сути составляет предмет договора) 
клиент самостоятельно должен определить весь 
перечень услуг, требуемых для перемещения гру-
за.

Предположим, клиент обратился к экспедитору 
с целью организации перевозки груза, например, 
из Таиланда в Москву. Экспедитором был пред-
ложен маршрут следования груза морем до КНР 
и далее на транспортном средстве до Москвы. 
Стороны согласовали стоимость организации та-
кой перевозки и в поручении экспедитору отразили 

следующее: Организация перевозки по маршруту 
Бангкок –Москва.

Для клиента, который не является професси-
ональным участником перевозочных отношений, 
вышеуказанная формулировка отражает его ито-
говую задачу в перемещении груза из Бангкока 
в Москву, и путем заключения договора транспорт-
ной экспедиции он эту задачу передает экспеди-
тору.

Однако при доктринальном понимании сущ-
ности договора транспортной экспедиции наряду 
с подобной формулировкой предмета договора 
у клиента возникает огромное количество рисков:
1. Отсутствие согласованного подробного пе-

речня услуг, осуществляемых экспедитором 
в процессе организации перевозки (в нашем 
примере из Бангкока в Москву) может повлечь 
для клиента риск их неисполнения экспедито-
ром ввиду их отсутствия в поручении экспеди-
тору. Например, в процессе перевозки экспе-
дитор может отказаться от организации пере-
грузки с водного транспорта на автомобиль-
ный и предложить клиенту самостоятельно за-
ключить договор с терминалом на перегрузку, 
ограничившись только заключением догово-
ров с соответствующими перевозчиками.

2. Увеличение затрат на перевозку из-за того, 
что экспедитор часть услуг посчитал не вклю-
ченными в поручение –  Организация перевоз-
ки по маршруту Бангкок –  Москва и выдал их 
за дополнительные расходы, связанные с пе-
ревозкой, которые на основании п. 2 ст. 5 Фе-
дерального закона от 30.06.2003 № 87-ФЗ 
«О транспортно- экспедиционной деятельно-
сти» клиент обязан возместить экспедитору. 
Например, оформление транзитной декла-
рации при перевозке груза под таможенным 
контролем, хранение груза на промежуточном 
складе и т.д.

Таким образом, при условии, что стороны об-
ладают разными знаниями о процессе организа-
ции перемещения грузов, велика вероятность, что 
взаимное познание воли стороны не достигнут, 
и как следствие, можно говорить о несогласова-
нии предмета договора.

Решение данной проблемы видится в презю-
мировании роли экспедитора на законодательном 
уровне как профессионального участника перевоз-
очных отношений и, как следствие, его обязанно-
сти оказать за оговоренное вознаграждение по ос-
новной услуге всего объема дополнительных услуг, 
объективно необходимых, и о которых должно бы-
ло быть известно экспедитору на момент принятия 
поручения, если иное не согласовано сторонами.

То есть, заключая договор транспортной экспе-
диции клиент должен быть уверен, что экспедитор 
принимает на себя обязательство оказать именно 
полный комплекс услуг, связанных с перемеще-
нием груза, а не только какой-то отдельный этап. 
При этом экспедитор должен не только понимать, 
что, будучи профессиональным участником пере-
возочного процесса, он обязан довести до клиен-
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та информацию обо всех дополнительных услугах, 
необходимость оказания которых возникнет при 
оказании основной услуги –  «организации пере-
мещения груза от места отправления до места на-
значения», но и оказать их.

На основании изложенного, предлагаем под 
предметом договора транспортной экспедиции по-
нимать действия экспедитора по оказанию полного 
комплекса услуг по организации перемещения гру-
за клиента от места отправления до места назна-
чения, включающего все объективно необходимые 
и известные, или которые должны были быть из-
вестны экспедитору, при проявлении им должной 
осмотрительности, на момент заключения догово-
ра услуги, и действия клиента по оплате этих ус-
луг и возмещению понесенных экспедитором рас-
ходов, которые не могли быть предвидены экспе-
дитором на момент заключения договора.

Таким образом, полагаем, что применение 
данного подхода в наибольшей степени отве-
чает современному пониманию потребителями 
транспортно- экспедиционных услуг сущности до-
говора транспортной экспедиции, а также будет 
способствовать решению важной проблемы, обо-
значенной Н. В. Морозовой, которая заключается 
в том, что Закон «О транспортно- экспедиционной 
деятельности» во многих вопросах направлен 
на защиту интересов экспедитора, ущемляя права 
клиента [12].
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ON THE PROBLEM OF DETERMINING THE SUBJECT 
OF A TRANSPORT EXPEDITION AGREEMENT

Shakhidzhanov A. A., Ermakov A. V.
Russian state academy of intellectual property

In the article, the author examines the problem of defining the sub-
ject of a freight forwarding contract. In the process of research, he 
offers his own vision of what the subject of a civil law contract is. 
Based on the presented ideas about the subject of the contract, the 
researcher analyzes the existing points of view of scientists on the 
issue of understanding the essence of the subject of a freight for-
warding contract.
The author has attempted to determine the range of problems as-
sociated with the parties’ agreement on the subject of a freight for-
warding contract, in particular the problem of distinguishing other 
services from services related to transportation. The issue of the 
procedure for determining by the parties additional services includ-
ed in the subject of the contract under consideration is considered.
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In the article, the researcher comes to the conclusion that in a situ-
ation where the client and the forwarder have different knowledge 
about the process of organizing the movement of goods, there is 
a high probability that mutual understanding of the will of the parties 
will not be achieved, and, as a result, the subject of the contract will 
not be agreed upon.
In conclusion, the author offers his own definition of the subject of 
the freight forwarding contract, which, in his opinion, corresponds to 
the modern understanding of the essence of consumers of freight 
forwarding services and the freight forwarding contract.

Keywords: freight forwarding contract, subject of the contract, 
terms of the contract, additional services, transportation, freight for-
warder.
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Административный и судебный порядок оспаривания действий судебных 
приставов- исполнителей: сравнительный анализ эффективности

Юсифли Вюсал Лятиф оглы,
аспирант кафедры гражданского процесса, публично –  
правовой деятельности и организации службы судебных 
приставов Всероссийского государственного университета 
юстиции

В статье проводится сравнительный анализ административно-
го и судебного порядка оспаривания действий (бездействия) 
судебных приставов- исполнителей. На основе анализа норма-
тивных актов, статистических данных и научных исследований 
выявляются преимущества и недостатки каждого из порядков. 
Особое внимание уделяется вопросам эффективности, срокам 
рассмотрения жалоб, а также проблемам, возникающим в про-
цессе оспаривания. Автор приходит к выводу о том, что судеб-
ный порядок оспаривания является более предпочтительным 
в силу его большей независимости и прозрачности, несмотря 
на более длительные сроки рассмотрения.

Ключевые слова: Административный порядок, судебный по-
рядок, судебный пристав –  исполнитель, оспаривание действий 
(бездействий), исполнительное производство, участники ис-
полнительного производства.

Введение

Актуальность темы Оспаривание действий (бездей-
ствия) судебных приставов- исполнителей остается 
важнейшим механизмом защиты прав участников 
исполнительного производства, обеспечивая ба-
ланс между публичными интересами государства 
и частными правами граждан и организаций. В рос-
сийской правовой системе для этого предусмотре-
ны два порядка: административный (путем подачи 
жалобы вышестоящему должностному лицу) и су-
дебный (через обращение в суд). Несмотря на их 
нормативное закрепление в Федеральном законе 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», эф-
фективность этих механизмов вызывает серьезные 
вопросы как в научной среде, так и среди практи-
кующих юристов.

Актуальность исследования обусловлена си-
стемными проблемами административного поряд-
ка, такими как профессиональная солидарность 
сотрудников ФССП, отсутствие процессуальных 
гарантий для заявителей и формализм при рас-
смотрении жалоб. Эти факторы подрывают дове-
рие к внесудебным процедурам, что, в свою оче-
редь, провоцирует перегрузку судов исками, кото-
рые могли бы быть разрешены на досудебной ста-
дии. Кроме того, административный порядок от-
стает от современных тенденций: отсутствие воз-
можности электронной подачи жалоб (в отличие 
от судебного процесса) создает дополнительные 
препятствия для оперативной защиты прав.

Цель статьи заключается не только в сравни-
тельном анализе эффективности двух механиз-
мов оспаривания, но и в выработке рекомендаций 
по их совершенствованию. Ключевыми направле-
ниями могут стать внедрение независимого конт-
роля за рассмотрением административных жалоб, 
расширение процессуальных прав заявителей (на-
пример, право на участие в рассмотрении жалобы) 
и гармонизация законодательства для устранения 
противоречий между административным и судеб-
ным порядками. Это позволит повысить прозрач-
ность исполнительного производства и укрепить га-
рантии защиты прав граждан в условиях растущих 
требований к справедливости правоприменения.

Основная часть

Федеральный закон № 229-ФЗ устанавливает сме-
шанную подведомственность при оспаривании по-
становлений, действий (бездействия) судебных при-
ставов. Это означает, что заинтересованные лица 
вправе самостоятельно выбирать порядок защиты:
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1. Подать жалобу вышестоящему должностному 

лицу ФССП в порядке подчиненности;
2. Обратиться напрямую в суд с административ-

ным иском.
Административная жалоба не является обяза-

тельной предварительной стадией для обращения 
в суд. Более того, заявитель может инициировать 
судебное разбирательство на любом этапе рассмо-
трения жалобы в рамках ведомственной иерархии. 
Согласно ч. 2 ст. 126 Закона № 229-ФЗ, подача ис-
ка в суд автоматически приостанавливает рассмо-
трение аналогичной жалобы в ФССП.

Если суд принимает решение по существу спо-
ра (удовлетворяет иск или отказывает в нём), вы-
шестоящее должностное лицо ФССП обязано пре-
кратить рассмотрение административной жалобы 
(п. 4 ч. 1 ст. 125 Закона). Однако если суд отказы-
вает в принятии иска, прекращает производство 
по делу или отклоняет его из-за пропуска срока, 
ведомственное рассмотрение жалобы возобнов-
ляется. В этом случае выносится постановление 
о продлении срока её рассмотрения.

Одной из форм для оспаривания действий 
(бездействий) судебного пристава –  исполнителя 
в рамках исполнительного производства являет-
ся подача жалобы вышестоящему должностному 
лицу в порядке подчиненности. Ее нормативное 
регулирование обеспечивают Федеральный за-
кон «Об исполнительном производстве» № 229-
ФЗ от 02.10.2007 г., а также Федеральный закон 
«О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» № 59-ФЗ от 02.05.2006 г.

Следует отметить, что в юридической науке 
имеется позиция, что надзор за действиями су-
дебного пристава –  исполнителя осуществляется 
с помощью текущего и последующего контроля 1.

Глава 18 Федерального закона (Об исполни-
тельном производстве) регулирует посвященная 
последующему контролю, устанавливает процеду-
ру подачи и рассмотрения жалоб на действия (без-
действие) должностных лиц ФССП в порядке под-
чиненности. Данный механизм направлен на опе-
ративное выявление и устранение нарушений в ра-
боте судебных приставов- исполнителей, а также 
на снижение нагрузки на суды за счет разрешения 
споров внутри ведомства. Однако на практике эф-
фективность этого инструмента ограничена отсут-
ствием независимости при рассмотрении жалоб, 
поскольку решения принимаются вышестоящими 
сотрудниками той же структуры, что создает ри-
ски субъективности и формального подхода. Для 
усиления действенности последующего контроля 
целесообразно внедрить внешние аудиторские 
проверки или привлечение представителей обще-
ственности, что повысит прозрачность и доверие 
к административному порядку оспаривания.

Административная жалоба выступает ключе-
вым инструментом защиты прав при оспарива-
нии действий (бездействия) судебного пристава- 

1 Ткаченко В. В. Совершенствование организации деятель-
ности службы судебных приставов // Проблемы правоохрани-
тельной деятельности. № 4 (18). 2018 С. 29

исполнителя. Как отмечал М. Д. Загряцков, суть ад-
министративной жалобы заключается в «открытом 
обращении заинтересованного лица к вышестоя-
щим органам власти с требованием отменить или 
изменить незаконное или необоснованное реше-
ние должностного лица» 2. Это определение отра-
жает её правовую природу как механизма внутри-
ведомственного контроля, основанного на иерар-
хии государственных структур.

Как подчеркивает М. Л. Гальперин, администра-
тивный порядок обжалования чаще применяет-
ся в случаях нарушения судебными приставами- 
исполнителями процессуальных прав участни-
ков производства. К таким нарушениям относят-
ся, например, ограничение доступа к материалам 
дела, отказ в предоставлении возможности давать 
пояснения или участвовать в исполнительных дей-
ствиях 3. В. В. Ткаченко дополняет эту картину, ак-
центируя внимание на системных проблемах: ос-
новными причинами жалоб становятся бездействие 
приставов, задержки в возбуждении производства, 
а также необоснованное его прекращение 4.

Однако ключевая проблема заключается в том, 
что эти нарушения часто носят системный харак-
тер, что связано с высокой нагрузкой на приставов, 
недостатком ресурсов и слабым внутренним кон-
тролем. Например, формальный подход к рассмот-
рению жалоб вышестоящими должностными лица-
ми, которые нередко закрывают глаза на наруше-
ния коллег, сводит на нет эффективность админи-
стративного порядка. Для решения этой проблемы 
необходимо не только ужесточение дисциплинар-
ной ответственности, но и внедрение автоматизи-
рованных систем мониторинга сроков и действий 
приставов, что повысит прозрачность и снизит ри-
ски злоупотреблений. Это позволит укрепить до-
верие к институту исполнительного производства 
и сократить число спорных ситуаций, требующих 
судебного вмешательства.

Административный порядок оспаривания реше-
ний (действий, бездействия) судебных приставов- 
исполнителей базируется на ряде принципов, обе-
спечивающих доступность и гибкость процедуры. 
К ним относятся: 5

1. Свобода и добровольность обращения –  
участники исполнительного производства са-
мостоятельно решают, использовать ли внесу-
дебный механизм защиты.

2. Безвозмездность –  отсутствие обязанности 
уплаты государственной пошлины, что снижа-
ет финансовые барьеры для заявителей.

2 Загряцков М. Д. Административная юстиция и право жало-
бы в теории и законодательстве // –  М.: Право и жизнь, 1925. 
244 с.

3 Гальперин, М. Л. Ответственность в механизме испол-
нительного производства: монография // –  М.: Издательство 
Юрайт, 2020. 249с.

4 Ткаченко В. В. Совершенствование организации деятель-
ности службы судебных приставов // Проблемы правоохрани-
тельной деятельности. № 4 (18). 2018 С. 28–33.

5 Бабаева Е. Г. Оспаривание и обжалование постановлений 
и действий (бездействия) должностных лиц службы судебных 
приставов // Фемида. Science. № 1 (7).2018. С. 91–93
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3. Письменная форма жалобы –  обязатель-
ное документальное оформление требований, 
обеспечивающее четкость и прозрачность про-
цедуры.

4. Возможность отзыва жалобы –  право зая-
вителя прекратить процесс на любой стадии 
до вынесения решения.

5. Учет подведомственности –  направление жа-
лобы строго в рамках иерархии ФССП (напри-
мер, старшему приставу, главному приставу 
субъекта).

Однако эти принципы не всегда гарантиру-
ют эффективность. Например, отсутствие го-
спошлины, хотя и повышает доступность, может 
провоцировать подачу необоснованных жалоб, 
увеличивая бюрократическую нагрузку на ФССП. 
Для устранения этого противоречия целесообраз-
но ввести предварительную фильтрацию жалоб 
(например, через электронную систему проверки 
их содержания) или штрафные санкции за зло-
употребление правом. Это позволит сохранить 
баланс между защитой прав граждан и рациональ-
ным использованием ресурсов ведомства.

К. С. Квитова обращает внимание на ключевую 
особенность административного порядка обжало-
вания: жалоба на действия судебного пристава- 
исполнителя должна быть направлена непосред-
ственно его вышестоящему начальнику в рамках 
иерархии ФССП, минуя промежуточные инстан-
ции. Это правило, по мнению автора, исключает 
дублирование процедур и обеспечивает оператив-
ность реагирования 1. Однако на практике заяви-
тели, стремясь повысить шансы на успех, нередко 
направляют копии жалоб в прокуратуру и выше-
стоящие подразделения ФССП, игнорируя фор-
мальные требования подведомственности.

Такое поведение отражает глубокое недове-
рие граждан к внутриведомственному контролю, 
что связано с рисками предвзятости при рассмо-
трении жалоб коллегами нарушителя. Например, 
жалобы на бездействие приставов часто остаются 
без внимания, если вышестоящее лицо закрывает 
глаза на системные проблемы подчиненных. Для 
преодоления этого кризиса доверия целесообраз-
но ввести обязательное уведомление прокуратуры 
о всех жалобах, подаваемых в административном 
порядке, или создать межведомственные комис-
сии с участием общественных представителей. 
Это не только усилит прозрачность, но и снизит на-
грузку на заявителей, вынужденных дублировать 
обращения в разные инстанции.

Срок подачи жалобы на действия (бездействие) 
судебного пристава- исполнителя, как и админи-
стративное исковое заявление, составляет десять 
дней. Отсчёт начинается с даты вынесения оспа-
риваемого постановления, совершения действия 
(бездействия) либо с момента, когда заинтересо-
ванное лицо узнало или должно было узнать о на-
рушении своих прав. Аналогичный десятидневный 

1 Квитова К. С. Обжалование постановлений, действий 
(бездействия) должностных лиц службы судебных приставов // 
Энергия науки. 2015. С. 587

срок установлен для рассмотрения жалобы, неза-
висимо от того, подана она в порядке подчиненно-
сти (вышестоящему должностному лицу) или в суд. 
При этом течение срока начинается со дня посту-
пления жалобы в уполномоченный орган.

В случае необходимости истребования мате-
риалов исполнительного производства вышесто-
ящим должностным лицом срок рассмотрения жа-
лобы может быть продлен дополнительно на де-
сять дней, о чём заявитель должен быть уведом-
лен. Результат рассмотрения оформляется в виде 
постановления, в котором указывается, призна-
на ли жалоба обоснованной, и принимается реше-
ние об удовлетворении или отклонении заявлен-
ных требований. Таким образом, максимальный 
срок рассмотрения жалобы с учётом возможного 
продления не превышает двадцати дней

Как указывает Ю. Е. Черепанова, администра-
тивный способ обжалования действий судебных 
приставов- исполнителей, несмотря на внешнюю 
простоту, сопряжён с существенными сложностя-
ми. В частности, рассмотрение жалоб в порядке 
подчинённости нередко затрудняется внутренней 
солидарностью сотрудников ФССП России, кото-
рые, работая в рамках одного ведомства, могут 
проявлять лояльность к коллегам в ущерб объек-
тивности 2. Это создаёт риски формального подхо-
да к проверке доводов заявителя.

Более того следует подчеркнуть, что законода-
тельство прямо ограничивает круг вопросов, до-
пустимых для рассмотрения в административном 
порядке. В частности, вышестоящее должностное 
лицо ФССП России не вправе проверять жалобы, 
касающиеся оспаривания результатов оценки иму-
щества, проведённой независимым оценщиком, 
а также требований о взыскании исполнительско-
го сбора. Эти вопросы исключены из компетенции 
судебных приставов- исполнителей, поскольку их 
разрешение требует профессиональной оценки, 
выходящей за рамки ведомственных полномочий. 
Более того, как справедливо отметил Конституци-
онный Суд РФ ещё до законодательного закрепле-
ния данной нормы, взыскание исполнительского 
сбора создаёт конфликт интересов, так как реше-
ние этого вопроса напрямую затрагивает финан-
совые показатели работы приставов, что может 
влиять на объективность внутриведомственного 
контроля 3.

Таким образом, вышеназванные категории дел 
изначально требуют независимой судебной про-
верки, гарантирующей соблюдение баланса прав 
сторон исполнительного производства. Исключи-
тельная подсудность таких споров подчёркивает 
необходимость судебного контроля как механизма, 
нейтрализующего риски ведомственной предвзя-
тости и обеспечивающего соответствие действий 

2 Черепанова Ю. Е. Обжалование действий (бездей-
ствия) и решений судебного пристава в исполнительном 
производстве // Актуальные проблемы административного 
и административно- процессуального права. № 10. 2019

3 Постановление Конституционного Суда РФ от 30 июля 
2001 г. № 13-П // СПС Консультант Плюс
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приставов принципам законности и справедливо-
сти. Данный подход также соответствует междуна-
родным стандартам, предусматривающим доступ 
к независимому правосудию в случаях, где затра-
гиваются имущественные права граждан.

Указанные обстоятельства свидетельствуют 
о преимуществе судебного порядка оспаривания. 
В отличие от административного механизма, су-
дебная процедура обеспечивает независимую 
оценку законности действий (бездействия) при-
ставов, а также гарантирует соблюдение процессу-
альных сроков. Отсутствие эффективных инстру-
ментов внешнего контроля в рамках ведомствен-
ного обжалования делает обращение в суд более 
надёжным способом защиты прав участников ис-
полнительного производства. Таким образом, су-
дебный порядок следует рассматривать как основ-
ной механизм реализации гарантий при оспарива-
нии решений и действий должностных лиц ФССП.

Таким образом, законодательные ограничения 
административного механизма подчеркивают не-
обходимость судебного вмешательства для раз-
решения сложных споров, затрагивающих имуще-
ственные права. Несмотря на преимущества адми-
нистративной процедуры, такие как безвозмезд-
ность и оперативность, её действенность снижа-
ется из-за системных проблем: высокой нагрузки 
на приставов, недостатка ресурсов и слабого внут-
реннего контроля. Для повышения прозрачности 
и доверия предлагаются меры, включая внешний 
аудит, автоматизированный мониторинг действий 
приставов и участие общественности в рассмотре-
нии жалоб.

В итоге судебный порядок остается основным 
надежным инструментом защиты прав участни-
ков исполнительного производства, обеспечивая 
независимость, законность и соответствие меж-
дународным стандартам правосудия. Администра-
тивный механизм, хотя и сохраняет значение для 
оперативного устранения нарушений, требует ин-
ституциональных преобразований для преодоле-
ния ведомственной предвзятости

Литература

1. Ткаченко В. В. Совершенствование организа-
ции деятельности службы судебных приста-
вов // Проблемы правоохранительной деятель-
ности. № 4 (18). 2018 С. 29

2. Загряцков М. Д. Административная юстиция 
и право жалобы в теории и законодатель-
стве // –  М.: Право и жизнь, 1925. 244 с

3. Гальперин, М. Л. Ответственность в механиз-
ме исполнительного производства: моногра-
фия // –  М.: Издательство Юрайт, 2020. 249с.

4. Бабаева Е. Г. Оспаривание и обжалование по-
становлений и действий (бездействия) долж-
ностных лиц службы судебных приставов // Фе-
мида. Science. № 1 (7).2018. С. 91–9

5. Квитова К. С. Обжалование постановлений, 
действий (бездействия) должностных лиц 
службы судебных приставов // Энергия науки. 
2015. С. 587

6. Черепанова Ю. Е. Обжалование действий (без-
действия) и решений судебного пристава в ис-
полнительном производстве // Актуальные про-
блемы административного и административно- 
процессуального права. № 10. 2019

7. Постановление Конституционного Суда РФ 
от 30 июля 2001 г. № 13-П

ADMINISTRATIVE AND JUDICIAL PROCEDURE 
FOR CHALLENGING THE ACTIONS OF BAILIFFS: 
A COMPARATIVE ANALYSIS OF EFFECTIVENESS

Yusifli V. L.
All-RussianStateUniversityofJustice

The article conducts a comparative analysis of administrative and 
judicial procedures for challenging the actions (or inaction) of bailiffs 
in the enforcement process. By examining legal regulations, statisti-
cal data, and scholarly research, the advantages and disadvantag-
es of each approach are identified. Particular emphasis is placed 
on evaluating efficiency, timeframes for complaint resolution, and 
systemic challenges encountered during the appeals process. The 
author concludes that the judicial procedure is preferable due to its 
greater independence and transparency, even though it involves 
longer processing times.

Keywords: Administrative procedure, judicial procedure, bailiff, 
challenging actions (omissions), enforcement proceedings, partic-
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Склонение спортсмена к использованию субстанций и (или) методов, 
запрещенных для использования в спорте: проблемы определения 
обязательных признаков субъективной стороны преступления

Агафонов Александр Владимирович,
кандидат юридических наук, Сибирский юридический 
институт МВД России
E-mail: aleksandragafonov20@yandex.ru

В статье автором рассмотрены и проанализированы как суть, 
так и содержание обязательных признаков субъективной сто-
роны такого преступного деяния как склонение спортсмена 
к использованию субстанций и (или) методов запрещенных 
в спорте. Исследователем проведен общий анализ такого 
уголовно правового понятия как вина, которая выступает в ка-
честве единственного обязательного признака субъективной 
стороны анализируемого ими состава преступления. С этой це-
лью им были изучены основополагающие научные концепции 
по определению содержания вины, при этом конкретизирова-
ны как их достоинства, так и наиболее сущностные недостатки.
Автором установлены и зафиксированы традиционные подхо-
ды к определению форм вины в преступлениях с формальным 
составом. На базе последних им были выявлены особенности 
формы вины в преступлениях, предусмотренных ст. 230.1 УК 
РФ. Исследователем высказана мысль о явной необходимости 
и обоснованности отнесения такого факультативного призна-
ка субъективной стороны склонения спортсмена, к использо-
ванию субстанций и (или) методов, запрещенных спорте, как 
цель к числу обязательных.

Ключевые слова: преступления против здоровья, состав пре-
ступления, обязательные признаки, субъективная сторона, 
вина, мотив, цель, эмоции, форма вины, умысел, прямой умы-
сел, косвенные умысел, формальный состав преступления, 
склонение, спортсмен, запрет, спорт.

Введение

Допинговые нарушения в современном российском 
спорте стали предметом исследований ученых раз-
личного профиля. Так, специалисты в экономиче-
ской сфере авторитетно заявляют о неизбежной 
коммерциализации в спорте, так как спорт перестал 
быть просто развлечением, зрелищем или формой 
досуга. [12].

Специалисты спортивного профиля обращают 
внимание на возрастающую конкуренцию в спор-
тивной сфере и как следствие желание спортсме-
нов и их тренеров различными методами улучшить 
свои результаты, пренебрегая тем, что эти мето-
ды порой являются нечестными, т.е. аморальными 
по отношению к другим спортсменам и явно выхо-
дящими за рамки разрешенных на уровне закона 
[2. С. 32].

Кроме того в правовом поле Российской Феде-
рации предприняты определенные меры противо-
действия использованию запрещенных в спорте 
субстанций и методов через введение администра-
тивной и уголовной ответственности. Однако одно-
временно с введением в действующее законода-
тельное поле новых нормативно правовых норм, 
неизбежно возникают и трудности их применения. 
В предложенной автором статье выявляется по-
следним круг наиболее, по его мнению, проблем-
ных вопросов в установлении обязательных при-
знаков субъективной стороны состава преступле-
ния, предусмотренного ст. 230. 1 УК РФ.

Цель исследования –  выявление проблем ква-
лификации ст. 230.1 УК РФ при фиксации обяза-
тельных признаков субъективной стороны престу-
пления и разработка предложений направленных 
на устранение этих проблем.

Задачи, к ним относятся необходимость:
– выявить и научно обосновать особенности 

субъективной стороны состава преступления 
по склонению спортсмена к употреблению суб-
станций и (или) методов, запрещенных в спор-
те;

– определить значение иных признаков субъек-
тивной стороны настоящего преступного дея-
ния таких, как мотив, цель и эмоционального 
состояния.
Гипотеза –  по мнению автора настоящей 

статьи, проблемы квалификации преступления 
по ст. 230.1 УК РФ, могут быть напрямую связа-
ны с трудностями определения содержания обяза-
тельных признаков субъективной стороны состава 
преступления.
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Сделанные выводы позволят обратить внима-

ние российского законодателя на векторы возмож-
ных оптимально значимых решений поднятых ав-
тором проблем.

Материалы и метод исследования: при про-
ведении настоящего научно прикладного исследо-
вания автором были использованы следующие те-
оретические методы: сравнительный анализ, син-
тез, аналогия и индукция.

Эмпирическая база исследования: доктри-
нально правовые источники.

Результаты исследования

Приступая к выявлению с целью их последующего 
анализа особенностей содержания обязательных 
признаков субъективной стороны состава такого 
преступления, как склонение спортсмена к исполь-
зованию субстанций и (или) методов, запрещенных 
для использования в спорте, считаем необходимым, 
вначале определиться с содержанием наиболее об-
щих категориальных понятий активно используемых 
законодателем, в том числе и для конструирования 
настоящей уголовно правовой нормы.

К числу, которых относятся и такие общенауч-
ные понятия, как «общее» и «частное». Так как 
анализ особенностей их логического соотношения, 
безусловно, выступает в качестве одной из наибо-
лее значимых онтологических тем человеческого 
познания в целом.

Согласно определению, изложенному в фило-
софском энциклопедическом словаре, под поняти-
ем «общий» (от лат. Generalis –  относящийся к ро-
ду) понимается: «родовой, всеобщий, что означает 
также и схематичный» [25. С. 348].

Понятие «частный» его авторами не рассматри-
вается [25, С. 348]. Также в словаре приводится 
определение термина «дифференциация», что яв-
но ближе к понятиям «частный» или «дифференци-
рованный». Где, в свою очередь, «дифференциа-
ция (от лат. Differentia –  различение) –  есть выделе-
ние различающих моментов по единому принципу, 
исходя из одной отправной точки…» [25, С. 348].

Таким образом, под понятием «общий» следу-
ет признать «нечто, не выделенное какими-либо 
индивидуальными признаками, относящееся к ро-
ду –  тому, что стоит выше «отделённого», «инди-
видуального». Соответственно «частный» будет 
означать «отдельное, отделённое, индивидуаль-
ное, дифференцированное, отличное от других та-
ких же объектов» [6].

Применительно к нашему научно прикладному 
исследованию такое общее уголовно правовое по-
нятие как «субъективная сторона состава престу-
пления» явно соотносимо с частным или индиви-
дуальным понятием «субъективная сторона скло-
нение спортсмена к использованию субстанций 
и (или) методов, запрещенных для использования 
в спорте».

Субъективная сторона преступления, согласно 
общепринятому в современной научно правовой 
литературе мнению, есть внутреннее психическое 

отношение виновного лица, как к осуществляе-
мой им социально негативной деятельности или 
отдельному его проявлению, т.е. проступку, при-
знаваемому в дальнейшем со стороны государства 
преступным, так и к наступившим общественно 
опасным последствиям последнего (гл. 8 УК РФ).

Субъективная сторона преступления есть не-
отъемлемый элемент состава преступления. Где 
под последним в правовой литературе признается 
некая группа или совокупность юридически значи-
мых признаков, моногамических по своей сущност-
ной компиляции, обуславливающих своим присут-
ствием референцию уголовно наказуемого деяния 
с какой либо отдельной ее стороны [14].

Причем определить содержание последних воз-
можно, только через установление и последующий 
анализ вполне конкретных, но уже объективных 
признаков состава преступления.

Важное правоприменительное значение соста-
ва преступления проявляется как раз в том, что 
его обязательные признаки позволяют квалифици-
ровать индивидуально совершенное общественно 
опасное деяние, как вполне конкретное преступле-
ние (ст. 8 УК РФ).

Где, квалификация преступления, есть «…точ-
ная уголовно- правовая оценка конкретного обще-
ственно опасного деяния. Она заключается в уста-
новление точного соответствия между признаками 
совершённого общественно опасного деяния и со-
держанием материальных признаков, закреплен-
ных в норме уголовного закона» [8].

Субъективная сторона преступления характе-
ризуется наличием своего основополагающего 
признака –  вины, т.е. предметно индивидуализи-
рованной формы особого психического отноше-
ния субъекта преступления как к совершаемому 
им социально негативному проступку, так и к воз-
никшим в результате этого деяния общественно 
опасным последствиям (гл. 5 УК РФ).

Более того, концепция вины изначально обла-
дает и ярким признаком своей изначальной персо-
нификации [5, С. 78–79].

Уголовно правовое значение этого принципа 
прямо закреплено в ч. 2 ст. 5 УК РФ.

В современной уголовно правовой литературе 
нет единства в трактовании, как самой сути, так 
и содержания такого уголовно правового понятия 
как вина.

Научной общественности известны несколь-
ко доктринально обусловленных форм вины [16, 
С. 61].

Наибольшую степень распространения, среди 
последних, по нашему мнению, получила именно 
психологическая доктрина.

Основные положения психологической теории 
в качестве приоритетного значения вины выделяют 
именно особое психическое отношение преступни-
ка как к совершённому им противоправному дея-
нию, так и осознанию последним самой возмож-
ности наступления социально негативных послед-
ствий этого деяния.
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Психика субъекта правоотношений здесь опре-
деляется как совокупность всех психических про-
цессов, явлений и свой ств человека, которые сво-
им наличием обуславливают его внутренний мир 
и особенности взаимодействия с окружающим его 
материальным миром, в качестве разновидности 
которой выступает и мир социальный [10, С. 49].

Подводя итоги анализа теоретических концеп-
ций необходимо признать, что вина есть, безуслов-
но, комплексное явление социально правовой дей-
ствительности [13. С. 14].

Мы в свою очередь относим себя к числу пред-
ставителей первой из проанализированных нами 
теорий, которую, кстати, полностью поддержал 
и современный российский законодатель (ч. 1 ст. 5 
УК РФ).

Вина, характеризуется наличием составляющих 
ее элементов или компонентов. К числу которых, 
в частности, относятся:
• Интеллектуальный компонент, т.е. способ-

ность индивидуально обусловленного челове-
ка не только понимать, но и фактически оцени-
вать, причем как фактические признаки соци-
ально значимой, но явно нестандартной ситу-
ации, в которой он оказался, так и возможные 
последствия своего поведения, которое этот 
человек предпринял с целью не допущения или 
разрешения уже проявившегося конфликта, 
а самое главное –  социальный смысл и форма 
осуществления этой совокупности социально 
обусловленного вида человеческой деятельно-
сти.

• Стеничный (волевой) компонент. Под ним необ-
ходимо понимать сознательно обусловленное 
направление преступником своих интеллекту-
альных и физических усилий на принятие ре-
шения, достижение заранее определенных це-
лей, выбор и осуществление вполне конкретно-
го варианта социально значимого поведения.
К числу значимых характеристик вины, так-

же относят ее содержание, степень и социальную 
сущность.

Далее обратим свое внимание на формы вины. 
В современном отечественном уголовном законо-
дательстве последние определяются через фикса-
цию заранее обусловленного сочетания интеллек-
туальных и волевых компонентов, которое в свою 
очередь, характеризует отношении виновного ли-
ца, как к своему противоправному поведению, так 
и социально негативным последствиям последне-
го.

Форма вины либо конкретизируется в конкрет-
ных уголовно- правовых нормах, устанавливающих 
ответственность за индивидуально определенное 
преступление, либо подразумевается при этом са-
мим законодателем.

Для уголовного права определение конкретной 
формы вины приобретает фактор весьма суще-
ственного значения.

В первую очередь, она предоставляет возмож-
ность правоприменителю отграничить преступле-
ние от антиморального проступка.

Во вторую очередь, именно от формы этого осо-
бого психического состояния личности человека 
напрямую зависит правильная квалификация пре-
ступного деяния.

Далее, уголовная ответственность может быть 
дифференцирована на базе формы вины.

В-четвертых, форма вины в силах выступать 
и в качестве своеобразного критерия классифика-
ции преступлений.

В качестве признаков умысла выступают:
– мотив или психическое побуждение, наличием 

которого виновное лицо на уровне подсознания 
фактически обосновывало необходимость со-
вершение своих действий;

– цель, т.е. тот конечный результат, к которому 
вполне осознано или целенаправленно, стре-
мился преступник, совершая вполне конкрет-
ное преступление;

– эмоции или эмоциональное состояние –  чув-
ства или переживания, которые испытывает ви-
новное лицо, совершая преступление.
Заметим, что мотив, цель, эмоции признаются 

факультативными признаками субъективной сто-
роны состава преступления. Следовательно, их 
фактическое отсутствие в диспозиции предметно 
очерченной нормы не может влиять на квалифика-
цию содеянного как преступления [22].

Несмотря на факультативный характер указан-
ных признаков, каждое преступление требует все-
стороннего и детального рассмотрения всех обсто-
ятельств, характеризующих событие преступления 
(ч. 1 ст. 60 УК РФ) [18, С. 135–142].

Исследования С. Л. Рубинштейна о психологии 
поведения человека напрямую свидетельствуют 
о том, что любое деяние человека обусловлено те-
ми или иными мотивами и преследует вполне кон-
кретную цель [19, С. 14].

Следовательно, проводя анализ состава умыш-
ленных преступлений, в качестве основы в уста-
новлении виновности конкретного лица, подлежат 
выявлению именно мотивы его социально негатив-
ного поведения и предполагаемые цели последне-
го, даже если они, в свою очередь, прямо не за-
фиксированы в статье уголовного законодатель-
ства.

В современном российском уголовном праве 
имеют место быть только две формы вины, а имен-
но: умысел и неосторожность.

Умысел обусловлен осознанием виновным ли-
цом общественно опасной сущности совершаемо-
го им деяния, т.е. предположением возможности 
наступления его социально негативных послед-
ствий, а также и наличием воли обуславливающей 
их материализацию.

Умысел подразделяется на прямой и косвен-
ный. Где содержание первого определяется через 
желание наступления последствий, второй харак-
теризуется через безразличное к ним отношение.

В русском языке значение слово «желать» оз-
начает «иметь внутреннее стремление к осущест-
влению чего-либо, обладать чем-либо, хотеть» [7].
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Как мы видим подобный смысл слова, отразил 

законодатель при конструировании нормативного 
определения форм вины.

В свою очередь, в психологии желанием явля-
ется «переживание, характеризующееся более или 
менее осознанным представлением о стремлении 
совершить какой-либо поступок (действие)» [20].

Категория «безразлично», в значении сказанно-
го подразумевает смысловое содержание в виде 
следующих посылов: «не важно, не имеет какого 
либо значения, все равно, любой» [20].

Принято выделять умысел как конкретизиро-
ванный, так и неконкретизированный (неопреде-
ленный). Подобная градация напрямую зависит как 
от направленности, так и степени определенности 
представлений физического лица о социально зна-
чимых свой ствах своего преступного поведения. 
Конкретизированный умысел, в свою очередь, под-
разделяется как на простой, так альтернативный.

Конкретизированный умысел проявляется че-
рез наличие у виновного лица вполне конкретных 
представлений, причем как о количественных, так 
и качественных результатах своего общественно 
опасного поведения.

Не конкретизированный умысел характеризует-
ся через наличие у преступника некого явно обоб-
щенного представления относительно обществен-
ной опасности, как своего противоправного дея-
ния, так и возможных последствиях последнего.

Аналогичную позицию по данному вопросу вы-
сказал в 2022 году и Конституционный Суд РФ [17].

Неосторожность, как форма вины, определяет-
ся или легкомысленным расчетом субъекта пре-
ступления на недопущение общественно опасных 
последствий своего противозаконного деяния, или 
отсутствием у преступного лица самой возможно-
сти предвидения их наступления.

Преступность и наказуемость подобного рода 
общественно опасных деяний определяется тяже-
стью наступивших общественно опасных послед-
ствий.

В преступлениях с формальным составом, где 
в конструкции содержится только один признак 
объективной стороны –  деяние, виды и формы ви-
ны определяются именно через фиксацию вида 
и сущности самого общественно опасного деяния, 
т.е. без учета фактически наступивших послед-
ствий этого деяния.

В связи с чем, при конструировании формаль-
ных составов преступлений наличие неосторожно-
сти изначально исключается, и в качестве формы 
вины здесь может выступать только прямой умы-
сел.

Впрочем, при конструировании отдельных по-
добных составов преступления, некоторые ис-
следователи не исключают наличие и косвенно-
го умысла, но при условии того, что «речь идет 
о преступлениях со сложной объективной сторо-
ной, которая помимо деяния виновного включает 
в качестве обязательного признака и определен-
ного поведения других лиц (потерпевших или тре-
тьих лиц)» [9].

Относительно состава преступления предусмо-
тренного ст. 230.1 УК РФ заметим, что он по своей 
конструкции, явно относится к числу формальных, 
так как каких либо социально значимых послед-
ствий в диспозиции анализируемой нами статьи 
не обнаружено.

Следовательно, субъективная сторона престу-
пления, предусмотренного ст. 230.1 УК РФ будет 
характеризоваться через наличие в содеянном де-
янии только умысла, причем как прямого, так и кос-
венного. Умысел при этом может быть как конкре-
тизированным, так и не конкретизированным.

В качестве способа совершения обществен-
но опасного деяния в данном составе выступает 
«склонение». Понятие последнего раскрывается 
в примечании № 1 к ст. 230.1 УК РФ.

Однако в нашем случае возникает одна пробле-
ма, на наличие которой почему то, не обращает вни-
мание, ни один из наших коллег- исследователей 
по анализируемому составу преступления, а имен-
но: виновное лицо должно желать осуществления 
самого «склонения», которое как способ фиксации 
материального мира обязано изначально обладать 
внешними темпоральными рамками, а именно: на-
чалом и окончанием.

В нашем случае, согласно темы исследования, 
по нашему мнению, наиболее значимым выступает 
определение самой сути окончания этого деяния.

В качестве вполне обоснованного момента 
окончания настоящего уголовно наказуемого де-
яния выступает «использование» допинга самим 
потерпевшим, т.е. спортсменом, следовательно, 
при совершении преступления предусмотренного 
ст. 230.1 УК РФ, виновное лицо должно осознавать 
объективную реальность и неизбежность именно 
его фактического окончания, т.е. использование 
допинга

Однако понятие «использование» законом 
не конкретизировано. Верховный правопримени-
тель так же не предоставляет, каких либо коммен-
тариев по настоящему поводу, что в свою очередь 
понуждает нас обратиться к семитологическому 
толкованию этого слова.

Так согласно объяснению, предлагаемому 
в толковом словаре: «использование –  это употре-
бление, применение, пользование, эксплуатация..» 
[21].

Таким образом, использование допинга явно 
должно означать, что спортсмен каким-то обра-
зом его употребил, т.е. каким либо образом ввел 
в свой организм.

Однако последствия данного физиологического 
приема, в том числе и социально опасные, на про-
стом введении в организм потерпевшего запре-
щенных веществ явно не оканчиваются. Разброс 
последних может быть, безусловно, крайне раз-
носторонний и разнообразным.

В таком случае, как мы считаем, внимание в те-
ме исследования переносится к проблеме необхо-
димости определения содержания самих резуль-
татов «склонения», в качестве признаков соста-
ва преступления предусмотренного ст. 230.1 УК 
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РФ либо как последствий совершения настояще-
го преступного деяния, либо как отношение вино-
вного лица к наступлению последних, что в нашем 
случае будет выступать в качестве цели склонения 
спортсмена к использованию субстанций и (или) 
методов, запрещенных для использования в спор-
те.

Какие последствия анализируемого нами пре-
ступления виновное лицо должно и обязано пред-
видеть, склоняя индивидуально определенно-
го спортсмена к использованию им субстанций 
и (или) методов, запрещенных для использования 
в спорте мы в рамках заявленной темы судить, 
объективно не можем, но мы в силах констатиро-
вать результаты анализа исследований других ав-
торов, что налицо их довольно разнообразное на-
личие [24, 11, С. 200].

В отношении этих позиций мы вправе сконцен-
трировать свое внимание на том, что последние 
высказывая и обосновывая свои точки зрения, 
фактически подвергают завуалированной крити-
ке обоснованность место нахождения ст. 230.1 УК 
РФ в общей структуре непосредственных объектов 
Особенной части УК РФ.

Так, если признать в качестве цели анализиру-
емого нами преступления стремление причинить 
вред здоровью конкретному спортсмену [4, С. 57], 
то здесь налицо преступление против личности, 
а если –  ущерб имиджу страны [11, С. 200], нали-
цо –  преступление против государственной власти 
и т.д.

В данном случае, мы вынуждены далее конста-
тировать тот факт, что раз уголовно правовая нор-
ма, отраженная в ст. 230.1 УК РФ не предусматри-
вает в качестве обязательного признака субъек-
тивной стороны цель, то определять ее мы в силах 
исключительно на доктринально правовом уровне.

Определение такой необходимости на общефе-
деральном уровне есть компетенция российского 
законодателя, так как именно законодательно об-
условленное наличие реально позволить нам пра-
вильно квалифицировать само преступное деяние.

Выводы

Использованные нами результаты настоящего 
исследования позволяют нам прийти к следующим 
выводам:
– состав такого преступного деяния как, склоне-

ние спортсмена к использованию субстанций 
и (или) методов, запрещенных для использова-
ния в спорте, по конструкции объективной сто-
роны относится к формальным;

– форма вины –  только прямой или косвенный 
умысел;

– однако установить его направленность без 
юридической фиксации цели явно невозможно;

– право ее установления принадлежит в этом 
случае самому законодателю.
Таким образом, становится вполне очевид-

ным, что в конструкции нормы предусмотренной 
ст. 230.1 УК РФ явно необходимо зафиксировать 

в качестве обязательного признака субъективной 
стороны саму цель.
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INDUCING AN ATHLETE TO USE SUBSTANCES AND 
(OR) METHODS PROHIBITED FOR USE IN SPORTS: 
PROBLEMS OF DETERMINING THE MANDATORY 
FEATURES OF THE SUBJECTIVE SIDE OF THE CRIME

Agafonov A. V.
Siberian Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia

In the article, the author examines and analyzes both the essence 
and content of the mandatory features of the subjective side of such 
a criminal act as persuading an athlete to use substances and (or) 
methods prohibited in sports. The researcher conducted a gener-
al analysis of such a criminal law concept as guilt, which acts as 
the only mandatory feature of the subjective side of the analyzed 
crime. For this purpose, he studied the fundamental scientific con-
cepts for determining the content of guilt, while specifying both their 
advantages and the most essential shortcomings. The author estab-
lished and recorded traditional approaches to determining the forms 
of guilt in crimes with a formal composition. Based on the latter, 
he identified the features of the form of guilt in crimes provided for 
in Art. 230.1 of the Criminal Code of the Russian Federation. The 
researcher expressed the idea of the obvious need and validity of 
classifying such an optional feature of the subjective side of per-
suading an athlete to use substances and (or) methods prohibited in 
sports as a goal as mandatory.

Keywords: crimes against health, elements of a crime, mandatory 
elements, subjective side, guilt, motive, purpose, emotions, form of 
guilt, intent, direct intent, indirect intent, formal elements of a crime, 
inducement, athlete, prohibition, sport.
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Статья посвящена проблеме эвтаназии и возможным путям 
ее правового регулирования в российском законодательстве. 
Автор анализирует международный опыт правового подхо-
да к эвтаназии, рассматривая три основные стратегии стран: 
отказ от легализации эвтаназии, выделение привилегирован-
ного состава преступления и легализация эвтаназии. В рабо-
те исследован опыт Бельгии и Нидерландов, легализовавших 
эвтаназию, а также опыт Кореи, Молдовы и Германии, которые 
квалифицируют эвтаназию как привилегированный состав 
преступления. На основе проведенного анализа автор предла-
гает путь развития законодательства в России –  постепенную 
рецепцию зарубежного опыта через внесение изменений в Уго-
ловный кодекс, введение статьи об убийстве из сострадания.

Ключевые слова: эвтаназия, ассистированное самоубий-
ство, рецепция норм уголовного законодательства, уголовно- 
правовая политика, Республика Молдова, ФРГ, Южная Корея.

Эвтаназия, или «мирное и добровольное пре-
кращение жизни», становится всё более актуаль-
ной темой в современном обществе. Споры о пра-
вомерности и моральной стороне этого явления 
разделили общество на сторонников и противни-
ков эвтаназии, так как затрагивают не только фи-
лософские, этические и медицинские аспекты, 
но и правовые. В связи с наличием различных под-
ходов к реагированию на проблему популяризации 
ассистированного самоубийства и эвтаназии, под-
нимается вопрос о необходимости адаптации уго-
ловного законодательства Российской Федерации 
к современным международным практикам. В дан-
ной статье будет рассмотрена возможность рецеп-
ции норм, регламентирующих эвтаназию и асси-
стированное самоубийство в уголовное законода-
тельство Российской Федерации, на основе зару-
бежного опыта, включая, в частности, опыт таких 
Республик, как Корея, Германия и Молдова.

Законодатели зарубежных стран, сталкиваясь 
с вопросом необходимости актуализации законо-
дательства, связанного с ассистированным само-
убийством и эвтаназией, выбирают один из трех 
путей. Одни страны отказываются от легализации 
эвтаназии, признавая ее простым составом убий-
ства или, в некоторых случаях, квалифицирован-
ным составом убийства (Чили, Турция, Чехия, Фин-
ляндия и т.д.). Другие, признавая эвтаназию убий-
ством, выделяют ее в привилегированный состав 
преступления (Корея, Польша, Дания, ФРГ, Мол-
дова). Третья, наименее малочисленная группа 
стран, легализует процедуру, устанавливая опре-
деленные критерии, при соблюдении которых эвта-
назия (и/или ассистированное самоубийство) при-
знается законной медицинской процедурой.

В связи с тем, что в Российской Федерации 
эвтаназия запрещена и в Уголовном кодексе отсут-
ствует привилегированный состав преступления, 
устанавливающий ответственность за эвтаназию 
(и/или ассистированное самоубийство), Россию 
следует отнести к первой группе стран, упомяну-
тых ранее. Вместе с тем, представляется необхо-
димым рассмотреть опыт стран, выбравших иной 
подход к правовому регулированию данных про-
цедур.

Среди стран, которые легализовали эвтана-
зию, следует рассмотреть Бельгию и Нидерлан-
ды. Бельгия легализовала эвтаназию в 2002 году, 
в 2013 году приняла поправки к закону и распро-
странила возможность эвтаназии на несовершен-
нолетних и продолжает совершенствование зако-
нодательства в данном направлении [1]. Послед-
ние изменения, которые были рассмотрены и при-
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няты Сенатом в 2020 году, заключаются в следу-
ющем:

Во-первых, срок действия досрочного заявле-
ния лица об эвтаназии увеличивается с пяти лет 
до неопределенного срока.

Второе изменение ослабляет положение о со-
вести, обязывая врача, который отказывается вы-
полнять эвтаназию –  в том числе по медицинским 
соображениям –  передать пациенту контактную ин-
формацию центра или ассоциации, специализиру-
ющейся на праве на эвтаназию, что равносильно 
косвенному участию в акте эвтаназии.

Третье изменение предусматривает, что ника-
кие письменные или неписаные положения не мо-
гут помешать врачу проводить эвтаназию на за-
конных основаниях [2]. Поводом для внесения 
этого изменения стала ситуация, произошедшая 
в мае 2016 года, когда был подан иск против дома 
престарелых Sint Augustinus. В 2011 году послед-
ний отказал в доступе в заведение врачу, который 
приехал для проведения эвтаназии.

Нидерланды стали первой страной, легализо-
вавшей эвтаназию, что оказало значительное вли-
яние на общественное мнение и законодательные 
инициативы в других странах. Первые дискуссии 
о праве на эвтаназию стали появляться в Нидер-
ландах в 1980-х годах, что вылилось в создание 
Государственной комиссии, которая исследовала 
это явление эвтаназии и критерии, в соответствии 
с которыми возможно ее проведение [8].

В 2001 году в Нидерландах принимается Закон 
о эвтаназии (вступил в силу 1 апреля 2002 года), ре-
гулирующий прекращение жизни врачом по прось-
бе пациента, который страдал неизлечимыми забо-
леваниями [6]. Данный закон можно назвать одним 
из самых строгих в отношении установленных кри-
териев проведения процедуры: 1) просьба паци-
ента является добровольной и обдуманной (согла-
сие да проведение процедуры должно быть дано 
осознанно и свободно, без какого-либо давления 
извне); 2 и 3) Пациенты должны страдать от неиз-
лечимого и тяжёлого заболевания, должны быть 
проинформированы о своем заболевании и пер-
спективах; 4) Их страдания должны быть постоян-
ными и невыносимыми, а возможности облегчения 
этих страданий другими методами должны быть 
исчерпаны; 5) Врач, осуществляющий эвтаназию, 
должен обратиться за вторым мнением к независи-
мому специалисту, чтобы удостовериться, что все 
критерии выполнены; 6) врач должен осуществить 
должную медицинскую помощь и проявить внима-
ние к пациенту, изъявившему желание к проведе-
нию процедуры эвтаназии или ассистированного 
самоубийства.

В соответствии с законом, все случаи эвтаназии 
должны быть задокументированы, и информация 
о них передаётся в Комиссию по контролю за эвта-
назией (создано 5 региональных комитетов), ко-
торая следит за соблюдением законодательства 
и анализирует статистику. В случае обнаружения 
несоблюдения вышеупомянутых критериев проце-
дура эвтаназии признается незаконной и лицо, ее 

совершившее, несет уголовную ответственность 
за ее совершение. Согласно статистическим дан-
ным, опубликованным Региональными комитетами 
по рассмотрению вопросов эвтаназии, в 2023 го-
ду было зарегистрировано 9,068 случаев эвтана-
зии, что показывает увеличение количества слу-
чаев эвтаназии на 4% по сравнению с 2022 годом 
и закрепление данной практики в медицинской си-
стеме страны [7]. Более того, опыт Бельгии и Ни-
дерландов показывает, что легализация эвтаназии 
при должном нормативном закреплении не препят-
ствует прогрессу в медицине и научным исследо-
ваниям.

Среди стран, выделивших эвтаназию в приви-
легированный состав преступления, следует рас-
смотреть опыт Кореи, Молдовы и ФРГ. Республи-
ка Молдова не легализовала эвтаназию (и/или ас-
систированное самоубийство), однако включила 
в Уголовный кодекс привилегированный состав 
преступления (Статья 148. Лишение жизни по же-
ланию лица (эвтаназия)), в соответствии с которым 
«лишение жизни лица в связи с неизлечимой бо-
лезнью или невыносимостью физических страда-
ний по желанию лица или, в отношении несовер-
шеннолетнего, его родственников наказывается 
лишением свободы на срок до 6 лет» [4]. При этом 
санкция нормы о простом убийстве устанавливает 
наказание в виде лишения свободы на срок от 10 
до 15 лет.

Уголовный кодекс Германии в статье 216 уста-
навливает ответственность за «Убийство по прось-
бе жертвы». В соответствии с нормой ответствен-
ности подлежит лицо, лишившее жизни человека 
на основании ясно выраженного и серьезного тре-
бования убитого [5]. При этом наказуемо не только 
оконченное преступление, но и покушение. Санк-
ция нормы устанавливает наказание в виде лише-
ния свободы на срок от шести месяцев до пяти лет, 
что является намного более мягким наказанием, 
чем наказание за простое убийство (от 5 лет до по-
жизненного лишения свободы).

В конструкции нормы отсутствует указание 
на неизлечимую болезнь убитого лица, кроме это-
го, неразрешенным остается вопрос о применении 
эвтаназии в том случае, если лицо находится в со-
стоянии, при котором не может само просить о про-
ведении процедуры.

Республика Корея в статье 252 Уголовного ко-
декса закрепляет состав преступления «Убийство 
по просьбе или с согласия потерпевшего»: «Лицо, 
убивающее другого по его просьбе или с его со-
гласия, наказывается лишением свободы на срок 
не менее одного года, но не более десяти лет.» [3]. 
В соответствии с частью 2 вышеупомянутой ста-
тьи, случаи подстрекательства к самоубийству, 
а равно случаи помощи в совершении самоубий-
ства (что можно рассматривать как ассистирован-
ное самоубийство) также являются уголовно нака-
зуемыми по статье 252 УК Южной Кореи.

При этом, санкции статьи, предусматривающая 
простое убийство, является более строгой и пред-
усматривает в качестве наказания за совершение 
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преступления смертную казнь, пожизненное за-
ключение или лишение свободы на срок от 5 лет. 
Необходимо ответить, что законодатель Южной 
Кореи не включил в диспозицию нормы указание 
на серьезную и неизлечимую болезнь лица, а так-
же, в отличие от законодателя ФРГ, не предъяв-
ляет требования к серьезности и ясности просьбы 
потерпевшего, ограничиваясь лишь наличием со-
гласия убитого лица.

Дискуссия касательно эвтаназии и ее регули-
рования в Российской Федерации продолжается 
и мнение общественности постепенно смещается 
в сторону более положительного отношения к этой 
процедуре. В связи с этим возникает вопрос: необ-
ходимо ли реформирование законодательства в РФ 
и рецепция положений зарубежного законодатель-
ства? Представляется, что у законодателя суще-
ствует несколько путей решения данного вопроса.

Первый путь заключается в отказе от реформи-
рования законодательства, однако он не представ-
ляется нам приоритетным.

Второй путь –  полная легализация как пассив-
ной, так и активной эвтаназии. Данный путь также 
не представляется нам приемлемым, так как ни об-
щественность, ни законодательная база не под-
готовлены к таким резким переменам, и одномо-
ментная легализация может привести к повыше-
нию показателей преступности, особенно преступ-
ности в «белых халатах».

Третий путь –  рецепция законодательства за-
рубежных стран (в частности Республик Корея, 
Германия и Молдова) и внесение изменений в УК 
РФ с включением в Уголовный кодекс статьи 106.1 
«Убийство из сострадания», а именно Убийство, 
совершенное по мотиву сострадания, по просьбе 
потерпевшего, с целью избавления его от невы-
носимых страданий, вызванных имеющимся у не-
го тяжелым неизлечимым заболеванием, а также 
уточнение законодательства в части разделения 
эвтаназии на активную и пассивную и постепен-
ное закрепление нормы о легализации пассивной 
эвтаназии.

Представляется, что введение норм об эвтана-
зии в уголовное законодательство России может 
стать шагом к более гуманному подходу в отно-
шении неизлечимо больных пациентов. Пример 
зарубежных стран, включивших в свое законо-
дательство привилегированные нормы об ответ-
ственности за эвтаназию (и/или ассистированное 
самоубийство), может стать не только интересным 
кейсом для изучения, но и практическим ориенти-
ром для разработки подобного законодательства 
в Российской Федерации.
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Логический синтез как прием исследования сопричинения вреда 
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аспирант кафедры уголовного права, ФГАОУ ВО «Московский 
государственный юридический университет имени 
О. Е. Кутафина» (МГЮА)
E-mail: yana.andr06@mail.ru

Статья посвящена исследованию доктринальных разработок 
в областях философии, общей теории права и уголовного пра-
ва, относящихся к вопросам синтеза как приема логического 
метода и сопричинения вреда в преступлениях, связанных 
с нарушением специальных правил, соответственно. Пред-
ставление обзора литературы в рамках второй составляющей 
предмета исследования и демонстрация особенностей ее из-
учения посредством использования такого синтеза, будучи 
целью работы, определяет научную новизну последней. До на-
стоящего момента рассмотрение данной темы концентриро-
валось главным образом на одном из двух ключевых компо-
нентов –  сопричинении вреда либо преступлениях, связанных 
с нарушением специальных правил. Указанное и является при-
чиной представления литературы по теме не как хронологиче-
ского или построенного по иному признаку обзора, а сквозь 
призму логического синтеза, определяющего особенности изу-
чения источников доктрины, редко пересекающихся в точке-те-
ме, а значит требующих такого самостоятельного пересечения. 
В этой связи методологическая основа работы представлена 
собственно синтезом, и таким частнонаучным методом, как 
контент- анализ публикаций по теме, использование которого 
подтверждает выдвинутый тезис о ключевом значении первого 
применительно к исследованию избранной области.

Ключевые слова: логический метод, синтез, соучастие, не-
осторожное сопричинение вреда, нарушение специальных 
правил, обзор литературы.

Совокупное изучение понятий уголовно- 
правового исследования и уголовно- правового 
знания, как «знания об (одноименных –  А.Я.) от-
расли законодательства, сфере правоприменения, 
научной, учебной дисциплине» [2, с. 3], иначе –  
процесса и результата, позволяет поднять вопрос 
о том, какие приемы следует использовать иссле-
дователю в процессе первого, чтобы получить вто-
рое. Их выбор, очевидно, не может представиться 
в виде универсальном и будет зависеть от пред-
мета, объекта, задач, а также характера планиру-
емой работы. В определенных случаях такого ро-
да особенности прослеживаются достаточно явно 
и перенаправляют акцент на один или несколько 
методов, планируемых к использованию в рамках 
данной научной деятельности преимущественно 
и способных привнести специфику в сам ее про-
цесс.

Движение по сферам использования тех или 
иных методов от общих к более узким –  от общефи-
лософских к собственно юридическим –  на опреде-
ленном этапе сталкивает автора с группой обще-
научных методов, представляя перед ним разноо-
бразнейший инструментарий такого исследования. 
И если на данном этапе оно должно быть прове-
дено на основе различных логических приемов, 
то обращение к соответствующему –  логическо-
му –  методу, суть которого заключается в исполь-
зовании правил мышления, исключающих проти-
воречия и обеспечивающих последовательность 
рассуждений, упорядоченность информации, мо-
жет помочь в достижении последнего.

Одним из упомянутых логических приемов вы-
ступает синтез, представляющий собой «соедине-
ние элементов, сторон предмета в единое целое, 
которое осуществляется как в практической дея-
тельности, так и в познании» [12, с. 546] с целью 
получения более полного представления о пред-
мете изучения. Сутью синтеза является переход 
от простого к сложному, когда работа в качестве 
отправной точки получает изучение отдельно взя-
тых компонентов, а затем последовательно пред-
ставляет все охваченное ею в целом

Имеющиеся части, в свою очередь, могут син-
тезироваться в ходе исследовательской работы 
не во всем своем количестве; синтез не предпола-
гает механического соединения всех возможных 
компонентов. Ключевым аспектом данного процес-
са является избирательность, обусловленная при-
оритетностью тех из них, которые обладают наи-
большей значимостью в контексте рассматривае-
мых деталей: «синтезируются не все те свой ства 
объекта, которые были обнаружены в процессе 
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восприятия, а лишь наиболее существенные в ка-
ком-то определенном познавательном аспекте» 
[19, с. 29]. Иными словами, синтез подразумева-
ет тщательный отбор и комбинирование лишь тех 
элементов, которые имеют определяющее значе-
ние для достижения поставленной цели. Этот про-
цесс характеризуется высокой степенью когнитив-
ной селективности, направленной на выделение 
сущностных характеристик и параметров, способ-
ных обеспечить максимальную эффективность ко-
нечной конструкции или модели.

Подобного рода соединение составляющих ча-
стей в одну картину не оставляет сформулирован-
ные тезисы в виде «груды» уже известных заклю-
чений, формирующих бесперспективный «новый» 
вывод исключительно своим количеством. Клю-
чевую роль здесь получает принципиально иной 
аспект –  новое качество. В последнем и кроется 
исследовательская ценность логического синте-
за, предоставляющего возможность в букваль-
ном смысле обнаруживать проблемные аспекты, 
а значит, и новизну работы в тех областях, кото-
рые на первый взгляд казались исчерпывающе ис-
следованными, но при их совместном рассмотре-
нии неизбежно повлекли переход на иную ступень 
и появление множества требующих оговорок и до-
полнительных комментариев вопросов. Этот кре-
ативный потенциал делает синтез незаменимым 
в тех случаях, когда традиционные подходы ока-
зываются недостаточными для решения сложных 
и нестандартных задач.

Широкие возможности в выявлении элементов- 
частей, подлежащих дальнейшему объединению, 
и их высокое разнообразие позволяют А. И. Лап-
тевой и И. В. Понкину выделить «синтез научных 
концептов, конструктов, дефиниций, классифика-
ций; синтез систем; синтез теорий; синтез науч-
ных методологий и технологий; синтез информа-
ции, синтез знаний» [7, с. 446–447]. Последний вид 
синтеза «предполагает проведение поиска и обзо-
ра предыдущих исследований по выбранной тема-
тике, а целью их применения является выработка 
основанных на указанных исследованиях теорий 
и выводов, даже больше, по сути, –  резюмирова-
ние и верификация результатов указанных иссле-
дований» [7, с. 447].

Процесс такого порядка должен подразумевать 
прохождение нескольких стадий, начиная со сбо-
ра материалов, заканчивая собственно синтезом 
и формулированием выводов и рекомендаций. 
На начальном этапе исследования автору следу-
ет отличаться от простого обозревателя литера-
туры. Синтезированный вывод формируется че-
рез тщательный сбор, анализ и представление ин-
формации таким способом, чтобы она оказалась 
полезной для целевой аудитории, благодаря чему 
удается преобразовать хаос в упорядоченность. 
А учитывая, что отельные области доктринальных 
изысканий характеризуются избыточностью лите-
ратуры, ее полный сбор и качественный отбор спо-
собны во многом определить успех всех последу-
ющих стадий.

Приведенный «качественный отбор» фактиче-
ски переходит во второй этап синтеза информа-
ции –  оценку ее надежности. Такая оценка пред-
ставляет собой критический этап процесса синтеза 
информации, на котором осуществляется тщатель-
ная проверка качества собранных данных. Особое 
внимание здесь уделяется выявлению возмож-
ных предвзятостей, ошибок интерпретации и ме-
тодологических недостатков, способных повлиять 
на валидность выводов. Данный процесс направ-
лен на минимизацию рисков искажения результа-
тов исследования и повышение доверия к итого-
вым выводам, что является необходимым услови-
ем для создания качественной синтетической ра-
боты –  последнего этапа, существо которого было 
раскрыто выше.

«Синтез информации и знаний», а в настоящем 
случае –  исследований в области юридической 
доктрины, будь то общеправовой контекст в це-
лом или уголовное право в частности, сам по себе 
не обладает какими-то уникальными особенностя-
ми, отличающими его от аналогичных процессов 
в других научных областях. Процесс сбора, ана-
лиза и интеграции данных из различных источни-
ков остается универсальным независимо от пред-
метной области. Основные этапы синтеза в таком 
случае все так же будут включать поиск и сбор, 
оценку надежности, сопоставление и обобщение 
информации, что характерно для любого научного 
исследования, проводимого подобным путем при 
помощи представленного приема логического ме-
тода. Однако содержание исследуемых источников 
будет отличаться в зависимости от конкретной об-
ласти такого рода исследования.

В этой связи основное отличие будет заклю-
чаться не в процессе работы с литературой, а в ха-
рактере самой информации, которая подлежит из-
учению. Специфика исследовательской работы 
в области права (отдельно –  уголовного права или 
какой-либо иной отрасли) диктует особые требо-
вания к ее содержанию, однако методологические 
подходы к синтезу остаются общими, что требует 
проведения границы в вопросе, какая именно ин-
формация изучается –  собственно явление, пред-
мет и т.д. или научное знание о нем, представлен-
ное сторонним лицом.

Вместе с тем процессы использования синтеза 
при исследовании самого явления, предмета и т.д. 
и научных работ о них тесно переплетены. Они на-
столько взаимосвязаны, что, если даже возникнет 
необходимость их обособления, провести такое 
разделение в чистом виде может оказаться затруд-
нительным. Эта тесная связь обусловлена тем, что, 
с одной стороны, любые явления, предметы и т.д., 
которые уже становились объектом изучения дру-
гих авторов, не могут эффективно исследоваться 
без учета их научных достижений, с другой –  даже 
фокусирование внимания исключительно на обзо-
ре литературы с высокой степенью вероятности 
способно повлечь обращение к сущности того, че-
му она посвящена, в результате чего синтез науч-
ных работ становится неотъемлемой частью иссле-
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дования самого явления, позволяя формировать 
целостное представление о нем на основе имею-
щихся знаний.

Связанным, но противоположно направленным 
по отношению к нему процессом выступает ана-
лиз –  «процедура мысленного, а часто и реального 
расчленения исследуемого объекта (предмета, яв-
ления, процесса), свой ства предмета или отноше-
ния между предметами на части (признаки, свой-
ства, отношения)» [11, с. 97]. Подобная взаимосвя-
занность требует их рассмотрения в совокупности 
как приемов, образующих единый последователь-
ный цикл познавательной деятельности, при кото-
ром, по отметке Г. Д. Левина, «анализ понимается 
как познавательный процесс, результатом которо-
го является знание о компонентах исследуемого 
объекта, а синтез –  как познавательный процесс, 
результатом которого является знание о тех отно-
шениях, которые образуют этот объект из его ком-
понентов» [8, с. 106].

Существо обоих приведенных приемов логи-
ческого метода и их традиционное представление 
в паре не позволяет сконцентрироваться на одном, 
не упомянув другой. Однако расставить акценты 
в данной ситуации все же потребуется, посколь-
ку постижение доктринальных наработок по из-
бранной теме, относящейся к сопричинению вреда 
в преступлениях, связанных с нарушением специ-
альных правил, способно обрести специфику тако-
го познания именно в рамках первого из них.

Сопричинение вреда в преступлениях, связан-
ных с нарушением специальных правил, компили-
рует две автономные области, которые с очевид-
ностью следуют из самого названия, текстуально 
объединяющего сопричинение вреда и названную 
выше группу преступлений. Подобная автоном-
ность очерченных сфер и затруднительность их 
системного объединения не менее, чем в преде-
лах отрасли (что в настоящем случае исключает 
особую целесообразность такого шага), позволя-
ют провести разграничение между возможным ис-
пользованием в рамках данного исследования ино-
го –  системного –  метода, предполагающего рабо-
ту с целостным явлением –  системой, ее отдельны-
ми, но объединенными этой системой элементами. 
Обозначенные области же в соответствующей «уз-
кой» системе не находятся (за исключением, как 
было отмечено, их «широкого» объединения це-
лой отраслью), но должны быть «соединены» при 
совершении обозначенных преступлений несколь-
кими лицами.

Изучение вопросов сопричинения вреда и от-
ветственности за преступления, связанные с на-
рушением специальных правил, представлено 
на данный момент исследованиями, обособленно 
касающимися либо первого, либо второго. Однако 
такой подход оставляет за рамками исследования 
свой ства, которые появляются лишь в процессе 
взаимодействия двух явлений. При их сочетании 
возникают проблемные аспекты, имеющиеся в ка-
ждом из них и требующие отдельных комментари-
ев. По данной причине приведенные и в достаточ-

ной степени проработанные или прорабатываемые 
сферы требуют изменения векторов научной дея-
тельности с параллельных на пересекающиеся.

В этой связи познание сформулированной темы 
будет включать все вышеназванные этапы. Вместе 
с тем последний этап собственно синтеза не может 
быть пройден без «материала», получаемого при 
первоначальном, и требует первоочередного обра-
щения к разработкам, касающимся каждой из двух 
выделенных областей в отдельности.

Сопричинение вреда представляет собой обоб-
щающее понятие, охватывающее несколько форм 
проявления: соучастие; неосторожное сопричине-
ние вреда; сопричинение вреда с лицами, не под-
лежащими уголовной ответственности; опосредо-
ванное причинение вреда. Изучение форм-частно-
стей исторически предшествовало формулирова-
нию генерализующего их определения и вычлене-
нию его признаков. Именно в рамках первых двух 
из них такая работа была начата и именно они –  
соучастие и неосторожное сопричинение вреда –  
планируются рассматриваться в рамках сформу-
лированной темы.

До 1917 года в уголовном праве проблема соу-
частия в преступлении рассматривалась как одна 
из ключевых. Труды дореволюционных российских 
криминалистов стали основой для дальнейших ис-
следований этого вопроса в советское время. В ча-
сти соотношения соучастия и неосторожного сопри-
чинения доктринальные разработки глобально ве-
лись по двум диаметральным направлениям, при-
знающим соучастие в таких деяниях либо безвоз-
вратно исключающим его. В соответствии с пер-
вым подходом, несмотря на общепринятое мнение 
о том, что институт соучастия применим исключи-
тельно к умышленным деяниям, в правовой науке 
этого периода существовали (и на данный момент 
существуют) взгляды, позволяющие устанавливать 
соучастие даже в случае совершения неосторожно-
го преступления несколькими лицами.

Так, Колоколов Г. Е. отмечал допустимость не-
осторожного соучастия, в общем определяя по-
следнее, как «отношение нескольких лиц к еди-
ничному результату, при котором каждое из них 
виновным образом обусловливает этот резуль-
тат посредством известного положительного дей-
ствия» [5, с. 51]. Сходные взгляды о приемлемо-
сти «приложения соучастия к деяниям неосторож-
ным» [14, с. 81] можно обнаружить в исследовани-
ях Н. Д. Сергеевского.

Иные авторы, напротив, резко отвергали воз-
можность признания неосторожности в пределах 
соучастия. «Несомненно, что такое лицо (лицо, 
которое действовало неосторожно –  А.Я.) может 
быть виновником, может вкладываться одновре-
менно с деятельностью других в воспроизведение 
правовоспрещенного результата, быть наравне 
с другими одним из образующих его условий, –  от-
мечал Н. С. Таганцев, –  но оно по самому свой ству 
неосторожности не может быть сообщником в ви-
не других, не может нести ответственность за со-
вместность его действия с другими» [6, с. 63].
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Появление иных взглядов на соотношение со-

участия и неосторожной формы вины позволило 
сформулировать более «примирительные» пози-
ции по данному вопросу, в соответствии с которы-
ми исчерпывающее утверждение о том, что соу-
частие невозможно при наличии неосторожности, 
можно было бы обозначить неверным. Соучастие 
отсутствует только в тех случаях, когда исполни-
тель совершает преступление умышленно, а иные 
лица –  нет. Оно отсутствует и при перекомбина-
ции обозначенной схемы. «Но соучастие имеется 
во всех случаях совместного совершения несколь-
кими лицами одного и того же неосторожного пре-
ступления», констатировал А. Н. Трайнин в работе, 
посвященной некоторым вопросам учения о соуча-
стии [17, с. 27].

А. Н. Трайнина, а также М. Д. Шарогородского, 
указывавшего, что «действие соучастника есть 
всегда действие умышленное; однако не вызывает 
сомнения и то, что в ряде составов представляет-
ся необходимым раздельный анализ вины в отно-
шении действия и в отношении последствий» [20, 
с. 93], можно отнести к наиболее последователь-
ным приверженцам идеи о возможности соучастия 
в неосторожных преступлениях. Тем не менее эти 
выводы столкнулись с серьезной критикой специ-
алистов, которые сочли предлагаемые исследова-
телями теории неподходящими: «точка зрения сто-
ронников соучастия в неосторожных преступлени-
ях не только противоречит четкой линии советской 
уголовно- правовой теории, но и не отвечает прак-
тике судебных органов» [6, с. 62] –  было подмечено 
Ф. Г. Бурчаком.

В настоящее время препятствием к совмеще-
нию соучастия и неосторожной формы вины яв-
ляется законодательное определение первого. 
Современная доктрина соучастия в большинстве 
своем исходит из данной дефиниции и, как пишет 
А. П. Козлов, признание неосторожного соучастия 
само по себе не решит все проблемы старого ин-
ститута его новым прочтением [4, с. 69].

Второе направление исследовательской рабо-
ты, посвященное преступлениям, связанным с на-
рушением специальных правил, не имеет столь 
длительной истории его научного постижения. Од-
ной из первых работ, посвященной комплексному 
представлению их как обособленной группы, име-
ющей свои особенности, является исследование 
А. А. Тер- Акопова [16, с. 173], в котором важность 
такого рода объединения нарушений правил как 
«качественно своеобразного набора составов пре-
ступлений» [16, с. 3–4] подчеркивается отдельно.

Согласно позиции автора, специфика наруше-
ния специальных правил, а значит, и группы однои-
менных преступлений, заключается, прежде всего, 
в особенностях формы поведения, которая не мо-
жет быть сведена к классически выделяемым в ли-
тературе, –  действию или бездействию. «Действие 
и бездействие существуют здесь в единстве: одно 
всегда сопряжено с другим, за каждым действием 
стоит бездействие и наоборот» [16, с. 6–7], а потому 
данная форма, включающая признаки того и друго-

го, не может сводиться ни к одному из них. «Специ-
альный характер отношений, в которых возможно 
нарушение правил, системно- правовой, алгорит-
мический и информационный характер механизма 
совершения преступлений» [16, с. 6] выступают, 
по мнению исследователя, основными специфиче-
скими признаками выделенной формы деяния.

Специальные правила, образующие сущность 
формируемой группы преступлений, в соответ-
ствии с позицией А. А. Тер- Акопова, могут быть 
рассмотрены наряду с общими, нарушение кото-
рых происходит при совершении всякого иного 
преступления [15, с. 27]. Такие правила есть нор-
мы особого предназначения, обеспечивающие вы-
полнение определенных задач и функций, соответ-
ствующих целям этой системы взаимоотношений, 
адресованные по отношению к отдельным груп-
пам лиц, задействованных в соответствующей де-
ятельности [15, с. 31, 42]. Последнее, требующее 
для определения субъекта преступления опери-
рования не только категориями возраста и вме-
няемости; а также особенности, проявляющиеся 
в иных признаках составов преступлений: причин-
ной связи и т.д., и становятся основой для утверж-
дений о специфике деяний.

Проблемам межотраслевых связей, формали-
зуемых в виде бланкетных диспозиций и бланкет-
ных признаков, а значит, и преступлениям, связан-
ным с нарушением специальных правил, так как 
бланкетность им имманентно присуща, посвящено 
исследование Н. И. Пикурова «Теоретические про-
блемы межотраслевых связей уголовного права» 
и иные его работы [13]. Но поскольку межотрасле-
вые связи подобными преступлениями не исчер-
пываются, постольку данная работа затрагивает 
аспекты преступного нарушения специальных пра-
вил «наряду», но не «исключительно». Однако рас-
суждения именно данного автора привносят нов-
шества в части позиции об их смешанной проти-
воправности и образовании конструкции «состав 
внутри состава», требующей первоначальной ква-
лификации нарушения специальных правил и по-
следующей –  преступления [13, с. 258].

Используемая «специальная» формулировка, 
ограничивающая изучаемое множество деяний 
соответствующими правилами, встречается в ли-
тературе наряду с иными, но тесно с ней связан-
ными. Например, Н. В. Мирошниченко анализирует 
преступления, связанные с нарушением профес-
сиональных функций [9]. И хотя собственно о на-
рушении специальных правил («причинении вре-
да в результате небрежного или легкомысленного 
отношения лица, профессионально ответственно-
го за соблюдение специальных правил» [9, с. 14]) 
автор пишет в контексте одной из двух моделей 
преступлений (во второй модели речь идет о со-
вершении преступления с использованием служеб-
ного положения), все же затрагивание их и причем 
существенное не позволяет исключить ее диссер-
тацию из зоны внимания.

Непосредственно о преступлениях, связанных 
с нарушением специальных правил, рассуждает 
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М. В. Мухортова, формулируя их определение в ка-
честве «относительно обособленной группы уго-
ловно наказуемых деяний, выражающихся в при-
чинении ущерба охраняемым уголовным законом 
интересам или создании реальной угрозы его при-
чинения в результате невыполнения либо ненадле-
жащего выполнения нормативно- правовых пред-
писаний, регламентирующих поведение субъекта 
в специфических сферах деятельности» [10, с. 12]. 
Наличие состава проступка внутри состава пре-
ступления, особенности причинной связи, двой-
ные противоправность, гипотеза нормы, квалифи-
кация, реверсивность как феномен юридической 
оценки [10, с. 12], а также иные особенности пре-
ступлений, прослеживающиеся поэлементно, ста-
новятся тем контекстом, по итогу изучения которо-
го их обособление видится обоснованным.

В иной –  монографической –  работе, обсужда-
ются не только отличительные особенности эле-
ментов составов таких преступлений, но и вопро-
сы отграничения конкуренции специальных пра-
вил от их совокупности, а также аспекты соуча-
стия, квалификации неоконченных преступлений 
и прочие проблемные моменты [18], чья ценность 
заключается в уже использованном синтезе свое-
образия преступного нарушения специальных пра-
вил с иными «институтами Общей части уголов-
ного права». Пересечение специальных составов 
преступлений с институтом соучастия реализовано 
С. С. Аветисяном [1]. Неосторожное же сопричине-
ние вреда в преступлениях, связанных с наруше-
нием специальных правил, фигурирует в научной 
статье Я. Н. Ермоловича [3].

Иные научные исследования равно демон-
стрируют разработку проблем обозначенных пре-
ступлений, но делается это фрагментарно, когда 
изучение соответствующих положений ограничи-
вается рамками отдельных –  более узких –  под-
групп таких преступных деяний. Эти подгруппы мо-
гут очерчиваться правилами дорожного движения 
и эксплуатации транспортных средств, правилами 
безопасности при ведении работ и т.д., что далеко 
не исчерпывает все возможные виды правил, вы-
деляемые по предметному признаку.

Изолированное рассмотрение обоих из пред-
ставленных тем, таким образом, позволяет про-
следить специфику базовых понятий, при которой 
их содержание изменяется и усложняется. Их изу-
чение в совокупности меняет этот процесс в дан-
ном направлении сильнее, поскольку такие осо-
бенности не просто увеличиваются в количестве, 
а накладываются друг на друга, трансформируясь 
в качестве. Последнее еще больше распростра-
няет синтезированный «пазл», сформированный 
на данный момент из двух наиболее обобщенных 
частей, дополнительными. К выстроенной двухэле-
ментной структуре присоединяются вопросы иных 
институтов уголовного права, а значение синтеза 
в их освещении становится еще более явным.

Например, причинная связь в преступлениях, 
совершенных несколькими лицами, отличается 
от случаев, когда деяние осуществляется одним 

человеком, порождая вопрос о природе этой связи 
между последствием и поведением, например, по-
собника, подстрекателя или организатора. Эта же 
связь аналогичным образом иллюстрирует спец-
ифичность и в группе преступлений, связанных 
с нарушением специальных правил. Причем оба 
подобных своеобразия не аналогичны друг другу. 
В отличие от внутреннего расщепления связи меж-
ду общим для всех соучастников деянием и еди-
ным преступным результатом (и выделения специ-
фической и кондициональной причин в рамках пол-
ной) при совместном причинении вреда в преступ-
ном нарушении специальных правил авторы ве-
дут речь о ее нередко опосредованном характере; 
необходимости учета таких особенностей, как по-
требность установления возможности нарушения 
с неизбежностью повлечь наступивший результат; 
наличии у механизма причинения при нарушении 
специальных правил различных форм действия; 
необходимости исследования всех, а не ближай-
ших нарушений; вероятности пересечения причин-
ных линий; важности учета иерархических связей 
и отношений и т.д. [15, с. 169–208].

Таким образом, вопросы сопричинения вреда 
и ответственности за преступления, связанные 
с нарушением специальных правил, требуют ком-
плексного подхода, который учитывает взаимодей-
ствие этих двух направлений. Исторический обзор 
исследований показывает, что первоначально (и в 
настоящее время этот подход прослеживается ана-
логично) внимание уделялось изучению каждого 
аспекта в отдельности. Их собственно пересечение 
хотя и осуществлялось, но не в большом количе-
стве работ и не всеохватывающе.

Однако не только развитие науки, но и уже 
имеющиеся отдельные законодательные реше-
ния, а значит, и реальная практика, следующая 
за ними, диктуют необходимость синтеза знаний 
для формирования целостного понимания сопри-
чинения вреда в данной категории преступлений 
и объяснения или изменения подходов, которые 
на данный момент характеризуются в качестве 
не иначе, как полностью противоречащих годами 
выстраиваемой теории. В этой связи в ходе насто-
ящего изучения доктринальных разработок и пред-
ставления их обзора последнее было реализовано 
сквозь призму приема, непосредственно предна-
значенного для такого совокупного изучения ча-
стей и получения на основании этого новых по ка-
честву выводов.

Первостепенное рассмотрение синтеза как 
такового предоставило возможность опреде-
лить как его содержание и особенности работы 
с информацией- научными источниками, так и его 
вид, специально для этого предназначенный, и эта-
пы для получения качественного результата. Пред-
ставленный обзор литературы не только подтвер-
дил выдвинутый тезис о значимости данного при-
ема применительно к избранной теме, но и послу-
жил демонстрационным материалом для наглядно-
го обоснования неизбежности прибегания к нему 
и его особой важности в данном процессе.
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LOGICAL SYNTHESIS AS A METHOD OF 
INVESTIGATING JOINT INFLICTION OF HARM IN 
CRIMES RELATED WITH VIOLATION OF SPECIAL 
RULES

Andreeva Y. V.
Kutafin Moscow State Law University

The article is devoted to the study of doctrinal developments in the 
fields of philosophy, general theory of law and criminal law, related 
to issues of synthesis as a logical method and joint infliction of harm 
in crimes related to violation of special rules. The presentation of 
a literature review within the framework of the second component 
of the research subject and the demonstration of the features of its 
study through the use of synthesis determine the scientific novelty of 
this work. So far, the consideration of this topic has focused mainly 
on one of the two key components –  joint infliction of harm or crimes 
related to violation of special rules. This is the reason for presenting 
the literature on the topic not as a chronological or otherwise con-
structed review, but through the prism of a logical synthesis that de-
fines the features of studying the sources of doctrine, which rarely 
intersect at the point of topic, and therefore requires such an inde-
pendent intersection. In this regard, the methodological basis of the 
work is represented by synthesis itself and such a private scientific 
method as content analysis of publications on the topic. The use of 
these methods confirms the thesis put forward about the importance 
of the former method in relation to the study of the chosen field.

Keywords: logical method, synthesis, complicity, negligent joint in-
fliction of harm, violation of special rules, literature review.
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Статья открывает серию публикаций, посвящённых исследова-
нию вопросов становления уголовной ответственности за взя-
точничество в странах Древнего Востока.
В настоящей работе проведен анализ опыта борьбы со взя-
точничеством в странах Древнего Востока в различные 
исторические периоды (XXIV век до н.э. –  II век н.э.). В ста-
тье последовательно изложена эволюция подходов в борьбе 
с вымогательством незаконных «вознаграждений» со стороны 
судей и других чиновников за исполнение своих прямых обя-
занностей, а также динамика принятия первых в истории че-
ловечества мер уголовно- правового характера, направленных 
на противодействие взяточничеству, как на наиболее харак-
терное проявление коррупции.
На примере памятников культуры и права Древней Месопота-
мии, Египта, Вавилона, первой Персидской империи, Индии, 
а также нарративных источников античных авторов, рассмо-
трены основные виды применявшихся наказаний, в числе ко-
торых были поименованы жесткие по отношению к личности 
провинившегося нормы экзекуционного права, направленные 
на устрашение, причинение физических страданий, униже-
ние и уничтожение человеческого достоинства, карательно- 
рекуператорные методы борьбы с последствиями коррупцион-
ной деятельности чиновников, а также ряд мер превентивного 
характера, связанных с пожизненным лишением всех прав 
и полномочий, которыми находясь на государственной служ-
бе злоупотребил чиновник с целью получения личной выгоды. 
Ряд правовых актов исходил из необходимости экономии уго-
ловной репрессии, назначая наказание в виде смертной казни 
только в самых серьёзных случаях.
В заключении автор приходит к выводу о том, что в странах 
Древнего Востока взяточничество и вымогательство со сторо-
ны чиновников было отнесено к особо тяжким и опасным пре-
ступлениям, затрагивающим интересы всего государства.

Ключевые слова: коррупция, взяточничество, вымогатель-
ство, должностное лицо, методы борьбы со взяточничеством 
и вымогательством, экзекуционное право, смертная казнь, 
пожизненное лишение прав и полномочий должностного лица, 
карательно- рекуператорные методы борьбы с последствиями 
коррупционной деятельности, экономия уголовно- правовой ре-
прессии.

Введение

Индекс восприятия коррупции [1], а также данные 
судебной статистики по делам коррупционной на-
правленности за 2021, 2022 и 2023 гг. [2], демон-
стрируют неуклонно возрастающий уровень по-
раженности российского общества. Наибольшее 
количество преступлений, по которым вынесены 
обвинительные приговоры, связано с получением 
взятки. «Несовершенство российского уголовного 
законодательства, существующие механизмы борь-
бы с коррупционными преступлениями, в том числе 
и сама система назначения наказанная, –  отмечает 
профессор Г. И. Чечель [3, с. 45], –  оказались мало-
эффективными». Выбирая методы борьбы со взя-
точничеством, отечественное уголовное право от-
дало предпочтение лишь репрессивной составляю-
щей, оставив коррупционные факторы вне зоны их 
правового воздействия. Подобное несовершенство 
и бесперспективность избранного направления за-
ставляет всё научное сообщество объединять свои 
усилия для создания эффективного уголовного за-
кона, направленного на предупреждение и пресече-
ние использования своего служебного положения 
в целях незаконного обогащения.

Историография вопроса позволяет подчеркнуть 
неугасающий интерес правоведов, как теоретиков, 
так и практиков, к вопросам законодательной борь-
бы со взяточничеством на протяжении XLV веков. 
Вместе с тем, ряд вопросов продолжает оставать-
ся нерешенным и требует глубокого осмысления.

Литературный обзор

Дискуссии о размере и виде наказания, которое 
должно понести лицо, виновное в получении взят-
ки не утихают уже много лет. В большинстве слу-
чаев речь идет об ужесточении уголовно- правовой 
политики государства начиная от введения конфи-
скации имущества как уголовного наказания [4] или 
запрета на освобождение от наказания в виде ус-
ловного осуждения [5], вплоть до отмены моратория 
на смертную казнь [6, 7]. В ряде случаев высказы-
вается мнение о возможности исключения ареста, 
ограничения и лишения свободы как видов нака-
зания путем их замены на принудительные работы 
[8]. «Забвение принципа историзма, –  по мнению 
профессора О. Ф. Шишова, не способствует анали-
зу действующих уголовно- правовых норм и долго-
временных тенденций их развития. Обращение же 
к истории уголовного законодательства, к исполь-
зованию законотворческого опыта прошлых лет 
имеет особое значение при решении вопросов со-
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вершенствования уголовного законодательства» [9, 
с. 42]. Изложенное выше не позволяет сомневаться 
в актуальности и целесообразности научных иссле-
дований, подобных представленному.

Методологическую основу исследования со-
ставили формально- логический, исторический, си-
стемный и сравнительный методы. В целях уста-
новления общих закономерностей развития права 
Древнего Востока, а также их антикоррупционной 
составляющей использовались социологический 
и социально- политический методы.

Результаты

Взяточничество является самым ранним из числа 
должностных преступлений известных мировому 
сообществу, которое во все времена осуждалось 
и моралью, и религией, и правом. Оно возникло 
в глубокой древности в период становления госу-
дарства, права, государственной службы и чиновни-
чества. Угрожающее государственным устоям, за-
конности и правопорядку, взяточничество сразу же 
стало рассматриваться как тяжкое преступление, 
о чем свидетельствуют самые ранние из дошедших 
до нас памятники культуры и права, устанавливаю-
щие уголовную ответственность за данное корруп-
ционное преступление.

Первым известным человечеству борцом со взя-
точничеством принято считать лугаля шумерского 
города- государства Лагаш в Древней Месопота-
мии, время правления которого датируется XXIV 
в до н.э. [10, с. 109]. Уже тогда проблема пресече-
ния взяточничества стояла весьма остро. Из рас-
шифрованных клинописей Древнего Вавилона из-
вестно, что энси, а затем лугаль Уруинимгин [11, 
с. 51, 84; 12, с. 47] или Урукагин [13; 14, с. 16; 15, 
с. 61; 10, с. 109] как полагает ряд исследователей 
в области истории государства и права, подчерки-
вая некорректность первого прочтения, а в неко-
торых источниках –  Уруингин [16, с. 40], стремился 
пресечь любые попытки судей и других чиновников 
вымогать незаконные «вознаграждения» за испол-
нение своих прямых обязанностей, для чего провел 
ряд реформ государственного управления. Зако-
ны правителя Лагаша известны лишь в изложении, 
сам текст сохранен не был, в связи с чем о конкрет-
ных методах борьбы лугаля со взяточничеством се-
годня ничего не известно.

Три иератических папируса содержат упоми-
нание о поучении члена Гераклеопольского цар-
ского дома своему сыну Мерикара [17, с. 17–21], 
в котором Древнеегипетский правитель, имя ко-
торого источники не сохранили, в XXI в. до н.э. 
обращал внимание своего преемника на прямую 
зависимость между авторитетом власти, эффек-
тивностью управления государством, должным 
содержанием вельмож, их следованием законам 
и воле правителя, а также честным исполнением 
ими своих прямых обязанностей: «Обогащай тво-
их вельмож, и они будут исполнять твои законы. 
Богатый собственным домохозяйством не бывает 
пристрастным, владыка имущества не бывает не-

честным. <…> говорящий «о, если бы мне (иметь)» 
не бывает прямым, ибо он пристрастен к владею-
щему его мздой. <…> когда о божественном вла-
дыке свидетельствует праведность сердца, ведом-
ства дворца внушают благоговение окрестностям» 
[17, с. 18].

До наших дней дошли упоминания об указе 
основателя девятнадцатой династии Верхнего 
и Нижнего Египта, фараона Менпехтира Рамзеса I, 
изданном в XIII в. до н.э. о наказаниях для взяточ-
ников и членов их семей. Уличенному в получении 
взятки чиновнику отрезали нос и ссылали на ка-
торгу. Наказанию подвергались и дети таких ро-
дителей, которые лишаясь всех привилегий, низво-
дились в сословной иерархии древнеегипетского 
общества до низшего положения ремесленников 
[18, с. 23–24].

Законы царя Хаммурапи [11, с. 84; 16, с. 41] или 
как указывает его имя выдающийся советский 
и российский специалист по шумерскому языку, 
историк- востоковед И. М. Дьяконов –  Хаммураби 
[19], правившего Вавилоном и объединенной Месо-
потамией в XVIII в. до н.э. являются первым дошед-
шим до нашего времени памятником права, в ко-
тором (§ 5) содержится упоминание о тяжком слу-
жебном преступлении против правосудия как устоя 
государственного управления, которое заключа-
лось в изменении судьёй постановленного по делу 
решения, изложенного в документе с печатью [20, 
с. 10], «возможно, как указывает И. М. Дьяконов, 
ввиду подкупа судьи, или иной его личной заинте-
ресованности» [21, с. 295]. А. М. Хлус отмечает, что 
непосредственно о подкупе ничего не упоминает-
ся, однако именно это могло стать одним из осно-
ваний изменения судьёй постановленного по делу 
решения [22, с. 241]. Профессор С. Ф. Кечекьян по-
лагает, что в данном параграфе законов «имеются 
ввиду действия судьи, взявшего взятку» [23, с. 83]. 
Несмотря на религиозный характер большинства 
запретов, содержащихся в своде законов вави-
лонского царя, наказание за преступление в этот 
период становится уже делом государственным: 
преступивший закон судья приговаривался к штра-
фу в двенадцатикратном размере от суммы иска 
по измененному решению, а также публично в на-
родном собрании города или в совете старейшин 
пожизненно лишался своих полномочий без права 
восстановления в должности [24, с. 16].

«История» Геродота сохранила упоминание 
о древнем примере сурового наказания, постигше-
го в VI в. до н.э. одного из царских судей, который 
будучи подкупленным деньгами, вынес несправед-
ливый приговор [25, с. 245]. Правитель Ахеменид-
ской державы Камбис или как указывает в своих 
трудах его имя русский историк- антиковед Б. А. Ту-
раев, а также профессор М. А. Дандамаев –  Камбиз 
[26, с. 120; 27, с. 45], велел казнить продажного 
судью Сисамна, содрать с него кожу, а затем обтя-
нуть ей кресло, на котором тот восседал. Вместо 
Сисамна судьей был назначен его сын Отан, кото-
рому было велено помнить на каком кресле он си-
дит, оправляя правосудие (Hdt. V.25). «Факт такого 
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рода был и в Афинах при жизни Солона, и в Риме 
в правление Тарквиния Гордого» [28, с. 723].

Древнеиндийский трактат Артхашастра, состав-
ленный как указывают А. А. Вигасин и А. М. Са-
мозванцев в IV в. до н.э. [29, с. 3], а по мнению 
О. А. Омельченко в III в. до н.э. [11, с. 70], являю-
щийся «Руководством к практической деятельно-
сти царя», создание которого традиционно припи-
сывается главному советнику раджи Чандрагуп-
ты династии Маурьев –  политику Каутильи (в ря-
де источников –  Каутальи, Вишнагупта [24, с. 73] 
или Чанакья [30, с. 5]), в III книге «Дхармастхия», 
содержал наставления чиновникам судебного ве-
домства, к которым были отнесены не только су-
дьи, но и писцы, «во власти которых было пред-
ставить дело в его истинном свете или исказить» 
[29, с. 203].

Вымогавшие или получившие с тяжебщика 
деньги государственные служащие –  судья и пи-
сец, подлежали, как отмечает А. М. Самозванцев 
[29, с. 203], серьезному наказанию в виде первого, 
или как указывает В. И. Кальянов [30, с. 245] низ-
шего вида штрафа сахаса (Artha III.20.22, IV.9.13–
17), что составляло от 48 до 96 пан [29, с. 193]. По-
вторное совершение преступления грозило чинов-
нику удвоенным штрафом и снятием с должности.

Выявлением и пресечением преступной дея-
тельности служителей судебного ведомства, со-
вершающих должностные преступления, зани-
мался прадештар (Artha IV.4, IV.9.), для чего ему 
дозволялось пользоваться услугами шпионов (Ar-
tha IV.8.15), а в борьбе со взяточничеством исполь-
зовать метод провокации. «Так называемые шпио-
ны, описанные в Артхашастре Каутильи –  отмечает 
Х. Шарфе, –  это простые осведомители из числа 
тех же домохозяев, торговцев, аскетов и пр.» [31, 
с. 239; 29, с. 239]. По словам В. И. Кальянова, шпи-
оны могли выступать под видом монахов, стран-
ников, толкователей знамений, сумасшедших, 
содержателей притонов и т.п. [30, с. 230]. По об-
щему правилу, жалование от государства судьи- 
дхармастхи не получали (Artha V.3), деньги на их 
содержание взымались с проигравшей дело сто-
роны (Artha III.1.22–23), т.е. возможные статьи их 
доходов были четко регламентированы и учтены 
государством. В связи с чем, в случае возникнове-
ния у прадештара подозрения, что судья от кото-
рого зависит приговор, имеет тайные или незакон-
ные источники существования, к нему подсылали 
шпионов, которые должны были спровоцировать 
судью на получение взятки. Поддавшегося на про-
вокацию чиновника, как отмечает В. И. Кальянов, 
предписывалось устранить или же «умертвить» 
[30, с. 656].

Отдельные положения, направленные на борь-
бу со взяточничеством, содержала Манавадхарма-
шастра [31, с. 141], составленная в Древней Индии 
между II в. до н.э. и II в.н.э., и предусматривающая 
в качестве одной из важнейших дхарм царя защи-
ту народа от порочных государевых слуг, стремя-
щихся к захвату чужой собственности (Manu Smri-
ti. VII.123) Порочные чиновники, позволившие се-

бе взять деньги от просителей, подлежали ссыл-
ке, а их имущество –  конфискации (Manu Smriti. 
VII.124).

Заключение

Подводя итог всему сказанному выше, следует 
отметить, что большинство памятников культуры 
и права стран Древнего Востока не сохранилось, 
в связи с чем сведения о методах борьбы со взя-
точничеством и вымогательством со стороны чи-
новников, а также видах наказаний за данные пре-
ступления, дошедшие до наших дней немногочис-
ленны, а в ряде случаев –  весьма противоречивы. 
Отсутствие достоверной информации о состоянии 
и динамике должностной преступности не позволяет 
дать надлежащую правовую оценку эффективности 
уголовного закона для предупреждения и пресече-
ния использования своего служебного положения 
в целях незаконного обогащения. Вместе с тем, 
проведенное в настоящей статье историографи-
ческое исследование вопроса позволяет отметить, 
что в странах Древнего Востока взяточничество 
и вымогательство со стороны чиновников равным 
образом было отнесено к особо тяжким и опасным 
преступлениям, затрагивающим интересы всего 
государства.

Жесткие и строгие по отношению к личности 
провинившегося нормы экзекуционного права 
в большинстве случаев, основной целью наказа-
ния видели устрашение, причинение физических 
страданий, унижение и уничтожение человече-
ского достоинства, в связи с чем смертная казнь, 
членовредительство и даже ссылка на каторгу 
были достаточно распространёнными видами на-
казаний, особенно в праве стран Древнего Егип-
та и Персии. Древняя Индия и Вавилон исходили 
из необходимости экономии уголовной репрессии, 
назначая наказание в виде смертной казни только 
в самых серьёзных случаях.

По мере дальнейшего развития экономической 
жизни общества и достижения им более высокого 
уровня, акцент был сделан не на само наказание, 
а на карательно- рекуператорные методы борьбы 
с последствиями коррупционной деятельности лиц, 
находящихся на государственной службе, которые 
были известны праву Древнего Вавилона и Индии.

Вопросы пресечения распространения преступ-
ных воззрений и повторного совершения запре-
щенных под угрозой наказания деяний были реше-
ны в законодательных актах Египта, Индии путем 
изгнания из государства чиновников, признанных 
виновными во взяточничестве и вымогательстве.

Превентивные меры, упоминание о которых 
сохранили дошедшие до нас памятники культу-
ры и права Древнего Египта, Вавилона и Индии, 
заключались в пожизненном лишении всех прав 
и полномочий, которыми находясь на государ-
ственной службе злоупотребил с целью получения 
личной выгоды чиновник, привилегий и имущества 
не только должностного лица, но и членов его се-
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мьи, а также в понижении в сословной иерархии 
общества до низшего положения.
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THE FIGHT AGAINST BRIBERY IN THE COUNTRIES OF 
THE ANCIENT EAST (XXIV CENTURY BC–II CENTURY 
AD)
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InstituteoftheNationalResearchNuclearUniversity“MoscowEngineering
PhysicsInstitute”

The article opens a series of publications devoted to the study of the 
issues of the formation of criminal liability for bribery in the countries 
of the Ancient East and the Ancient World. This work analyzes the 
experience of combating bribery in the countries of the Ancient East 
in various historical periods (24th century BC –  2nd century AD).
The article consistently sets out the evolution of approaches to com-
bating the extortion of illegal “rewards” from judges and other offi-
cials for the performance of their direct duties, as well as the dynam-
ics of the adoption of the first criminal law measures in the history 
of mankind aimed at combating bribery as the most characteristic 
manifestation of corruption.
Using the example of cultural and legal monuments of Ancient Mes-
opotamia, Egypt, Babylon, the first Persian Empire, India, as well 
as narrative sources of ancient authors, the main types of punish-
ments used are considered, including the harsh norms of execution 
law in relation to the personality of the offender, aimed at intimida-
tion, causing physical suffering, humiliation and destruction of hu-
man dignity, punitive and recuperative methods of combating the 
consequences of corrupt activities of officials, as well as a number of 
preventive measures related to lifelong deprivation of all rights and 
powers that an official abused for personal gain while in public ser-
vice. A number of legal acts were based on the need to save crimi-
nal repression, assigning punishment in the form of the death penal-
ty only in the most serious cases. In conclusion, the author comes to 
the conclusion that in the countries of the Ancient East, bribery and 
extortion by officials were classified as particularly serious and dan-
gerous crimes affecting the interests of the entire state.

Keywords: corruption, bribery, extortion, official, methods of com-
bating bribery and extortion, execution law, death penalty, lifelong 
deprivation of rights and powers of an official, punitive and recuper-
ative methods of combating the consequences of corrupt activities, 
saving criminal repression.
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Прокурорский надзор по обеспечению законности приостановления 
уголовного дела

Гаджиалиева Аделина Теймурхановна,
преподаватель кафедры профессиональной подготовки, 
капитан полиции, Уфимский ЮИ МВД России
E-mail: gadjalieva_823@mail.ru

Прокурорский надзор за органами предварительного рассле-
дования становится важным механизмом, способствующим ре-
ализации принципов правового государства и гарантирующим 
соблюдение конституционных прав граждан в рамках уголов-
ного процесса. Несомненно, процесс производства по уголов-
ному делу представляет собой сложную систему, состоящую 
из множества элементов. Полномочия прокурора по надзору 
за законностью приостановления уголовного дела определя-
ются уголовно- процессуальным законодательством и ведом-
ственными правовыми актами. При этом прокурор вправе 
истребовать материалы приостановленного уголовного дела 
и после их рассмотрения принять решение о законности приня-
тия следователем такого решения. Также необходимо сказать, 
что действующее законодательство, регламентирующее дея-
тельность прокурора в данной сфере нуждается в совершен-
ствовании, о чем было указано в исследовании, поэтому даль-
нейшее развитие уголовно- процессуального законодательства 
и всего уголовного судопроизводства будет способствовать 
и развитию в данной сфере.

Ключевые слова: полномочия прокурора, уголовное дело, 
уголовно- процессуальное законодательство, прокурорский 
надзор, органы прокуратуры.

Современный этап развития Российской Фе-
дерации характеризуется провозглашением госу-
дарства как правового и демократического, что 
подчеркивает приоритетность защиты прав, сво-
бод и законных интересов человека и граждани-
на. В рамках данного конституционного принципа, 
органы прокуратуры, выступая в качестве ключе-
вого института надзорной деятельности, наделены 
широкими полномочиями по осуществлению кон-
троля за деятельностью органов предваритель-
ного расследования. Это направлено на обеспе-
чение законности, соблюдение процессуальных 
норм и защиту прав участников уголовного судо-
производства. Таким образом, прокурорский над-
зор за органами предварительного расследования 
становится важным механизмом, способствующим 
реализации принципов правового государства 
и гарантирующим соблюдение конституционных 
прав граждан в рамках уголовного процесса.

Несомненно, процесс производства по уголов-
ному делу представляет собой сложную систему, 
состоящую из множества элементов. При этом сле-
дователь или дознаватель нередко прибегают к ре-
ализации полномочий, связанным с приостановле-
нием производства по уголовному делу. Прокурор 
в данном случае осуществляет функции по надзо-
ру за исполнением органами следствия и дознания 
законны.

Что из себя представляют процессуальные пол-
номочия прокурора по обеспечению законности 
приостановления производства по уголовному де-
лу? Систему полномочий прокурора в данной обла-
сти составляют нормы, закреплённые в уголовно- 
процессуальном законодательстве, ФЗ «О проку-
ратуре РФ», а также ведомственные правовые ак-
ты.

Анализ деятельности, осуществляемой проку-
рором в рамках осуществления надзора за испол-
нением законов при приостановлении уголовного 
дела, среди ученых приводит к заключению каса-
тельно того, что надзор в данной сфере направлен 
на решение задач, связанных с тем, что законно ли 
принято решение о приостановлении уголовного 
дела, то есть соответствует ли принятое решение 
обстоятельствам расследуемого уголовного дела. 
При осуществлении проверки прокурору необхо-
димо установить следующие ключевые аспекты:

1. Приостановление уголовного дела: прове-
рить, соответствует ли приостановление уголов-
ного дела основаниям, предусмотренным ста-
тьей 208 Уголовно- процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации (УПК РФ).



№
 3

  2
02

5 
 [Ю

Н]

352

2. Обоснованность приостановления: убедить-
ся, что указанные в постановлении основания под-
тверждаются материалами уголовного дела.

3. Завершенность следственных действий: 
установить, выполнены ли все необходимые след-
ственные действия, которые возможно провести 
в отсутствие подозреваемого.

4. Меры по розыску подозреваемого: прове-
рить, были ли предприняты все возможные дей-
ствия, направленные на розыск подозреваемого, 
включая использование оперативно- розыскных 
мероприятий.

5. Возможность возобновления расследования: 
определить, имеются ли основания для возобнов-
ления предварительного расследования в связи 
с неполнотой проведенных мероприятий, которые 
можно было осуществить без участия подозрева-
емого.

6. Уведомление потерпевшего: убедиться, что 
потерпевший был уведомлен о приостановлении 
предварительного следствия или дознания в по-
рядке, установленном законом.

7. Разъяснение прав потерпевшего: прове-
рить, были ли потерпевшему разъяснены положе-
ния уголовно- процессуального законодательства, 
предоставляющие ему право обжаловать решение 
следователя или дознавателя 1.

Выяснение данных обстоятельств прокурором 
говорит о том, что законность приостановления 
уголовного дела будет тщательно проверена. Од-
нако стоит сказать о том, что перечень данных об-
стоятельств нуждается в дополнении.

Так, Приказ Генеральной прокуратуры 
от 28.12.2016 г. № 826 «Об организации проку-
рорского надзора за процессуальной деятельно-
стью органов предварительного следствия» 2 (да-
лее –  Приказ № 826) говорит нам о том, что при 
осуществлении надзора за действиями следова-
теля в связи с приостановлением уголовного дела 
прокурор должен руководствоваться комплексным 
подходом, предполагающим всестороннюю оценку 
как уголовно- процессуальных, так и оперативно- 
розыскных мер, предпринятых следователем для 
устранения препятствий, препятствующих дальней-
шему производству предварительного следствия. 
В указанном приказе закрепляется положение, со-
гласно которому прокурор обладает полномочием 
отменять решения следователя о приостановле-
нии производства предварительного следствия, 
если такие решения признаны незаконными или 
необоснованными. В данном контексте обоснован-
ность принятия решения о приостановлении высту-
пает важным критерием, который прокурор обязан 
учитывать при оценке законности действий следо-
вателя. Под законностью в данном случае подраз-

1 Исаенко В. Н. Проверка прокурором законности и обо-
снованности приостановления предварительного следствия // 
Вестник Академии Ген. прокуратуры РФ. 2009. № 6 (14). С. 35–
38.

2 Об организации прокурорского надзора за процессуаль-
ной деятельностью органов предварительного следствия: при-
каз Генеральной прокуратуры от 28 декабря 2016 г. № 826 // 
СПС «КонсультантПлюс».

умевается строгое соблюдение норм и предписа-
ний, установленных уголовно- процессуальным за-
конодательством, что предполагает неукоснитель-
ное выполнение всех процессуальных требований.

Таким образом, прокурорский надзор за при-
остановлением предварительного следствия на-
правлен на обеспечение соответствия действий 
следователя законодательным нормам, что спо-
собствует защите прав участников уголовного 
процесса и поддержанию законности в уголовном 
судопроизводстве. В связи с этим, предмет проку-
рорского надзора в указанной сфере должен охва-
тывать следующие ключевые аспекты:

1. Соблюдение процедуры приостановле-
ния, предусмотренной нормами Уголовно- 
процессуального кодекса Российской Федерации 
(УПК РФ).

2. Своевременность принятия решения о прио-
становлении предварительного следствия.

3. Проведение не только следственных, 
но и иных процессуальных действий, их достаточ-
ность, обоснованность и результативность.

При оценке законности решения следователя 
о приостановлении предварительного следствия 
прокурор также обязан анализировать правомер-
ность сопутствующих решений, принимаемых од-
новременно с приостановлением. Такой подход по-
зволяет обеспечить всесторонний контроль за со-
блюдением процессуальных норм, а также гаран-
тировать защиту прав и законных интересов участ-
ников уголовного судопроизводства.

Поэтому представляется возможным сказать 
о том, что деятельность прокурора в данной сфере 
имеет сложный и комплексный характер, что пред-
определяет необходимость в их систематизации.

С. П. Щерба и Д. И. Ерижипалиева указывают, 
что реализация прокурором надзорных полномо-
чий в отношении законности приостановления уго-
ловного дела основывается на ряде ключевых кри-
териев. К ним относятся:

1. Наличие правомерных оснований и поводов 
для вмешательства прокурора в процесс приоста-
новления уголовного дела, что предполагает стро-
гое соответствие действий прокурора нормам за-
конодательства.

2. Ограничение прокурорского вмешатель-
ства в случаях, когда наличие повода и оснований 
не требует активного участия прокурора, что спо-
собствует соблюдению принципа процессуальной 
экономии.

3. Недопустимость подмены функций других го-
сударственных органов в ходе прокурорской про-
верки, что подчеркивает необходимость соблюде-
ния пределов прокурорских полномочий и исклю-
чения дублирования функций.

Таким образом, прокурорский надзор за прио-
становлением уголовного дела должен осущест-
вляться в строгом соответствии с установленны-
ми критериями, что позволяет обеспечить баланс 
между эффективным контролем за законностью 
и соблюдением принципов процессуальной само-
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стоятельности других участников уголовного судо-
производства 1.

Безусловно, акцентирование внимания на та-
ком аспекте, как наличие правомерных поводов 
и оснований для принятия прокурором мер вмеша-
тельства, свидетельствует о корректности предло-
женной интерпретации данной проблемы. Подоб-
ный подход подчеркивает важность соблюдения 
законности и обоснованности действий прокурора, 
что является неотъемлемым условием эффектив-
ного осуществления прокурорского надзора.

Таким образом, выделение данного обстоя-
тельства не только подтверждает обоснованность 
предложенной трактовки, но и способствует более 
глубокому пониманию роли прокурора в обеспече-
нии законности и защиты прав участников уголов-
ного процесса. Также стоит отметить, что прокурор 
вправе истребовать материалы уголовного дела, 
которое было приостановлено. Это позволяет го-
ворить о том, что данное полномочие прокурора 
должно являться обязательным для органов пред-
варительного расследования, что, в свою очередь, 
должно выражать в неукоснительном выполнении 
требований, заявленных прокурором. Также необ-
ходимо сказать о том, что прокурору должно быть 
предоставлено право самостоятельно устанавли-
вать разумный срок предоставления материалов 
по уголовному делу, которое было приостановле-
но.

По-нашему мнению, срок, предоставленный 
прокурору по работе с материалами уголовно-
го дела, которое было приостановлено, являет-
ся не вполне обоснован. Так, п. 1.10 приказа Ге-
неральной прокуратуры РФ от 28 декабря 2016 г. 
№ 826 «Об организации прокурорского надзора 
за процессуальной деятельностью органов пред-
варительного следствия» говорит нам о том, что 
прокурор вправе в срок, не превышающий 30 су-
ток с момента вынесения следователем о приоста-
новлении предварительного следствия его отме-
нить, признав его незаконным и необоснованным, 
при этом обязан обеспечить полную проверку и из-
учение всех представленных материалах по при-
остановленному уголовному делу 2. Установление 
разумных сроков для работы прокурора с материа-
лами приостановленного уголовного дела вызыва-
ет определенные сомнения, учитывая отсутствие 
в уголовно- процессуальном законодательстве чет-
кого нормативного регулирования данного вопро-
са. Отсутствие законодательно закрепленных вре-
менных рамок создает неопределенность, которая 
может негативно сказаться на эффективности про-
курорского надзора.

Кроме того, изъятие прокурором материалов 
уголовного дела затрудняет выполнение следо-
вателем процессуальных действий, разрешенных 

1 Щерба С.П., Ережипалиев Д. И. Прокурор в досудебном 
производстве по уголовным делам: монография. М.: Юрлитин-
форм, 2015. С. 94.

2 Об организации прокурорского надзора за процессуаль-
ной деятельностью органов предварительного следствия: при-
каз Генеральной прокуратуры от 28 декабря 2016 г. № 826 // 
СПС «КонсультантПлюс».

в рамках приостановленного производства. Это 
может привести к нарушению процессуальных 
сроков и снижению оперативности расследования. 
В связи с этим представляется целесообразным 
установить предельный срок для работы прокуро-
ра с материалами приостановленного уголовного 
дела, который не должен превышать 14 суток. Та-
кой подход позволит обеспечить баланс между не-
обходимостью проведения прокурорской проверки 
и соблюдением прав следователя на продолжение 
процессуальной деятельности в рамках приоста-
новленного дела.

Таким образом, стоит сказать о том, что пол-
номочия прокурора по надзору за законностью 
приостановления уголовного дела определяют-
ся уголовно- процессуальным законодательством 
и ведомственными правовыми актами. При этом 
было установлено, что прокурор вправе истребо-
вать материалы приостановленного уголовного 
дела и после их рассмотрения принять решение 
о законности принятия следователем такого ре-
шения. Также необходимо сказать, что действу-
ющее законодательство, регламентирующее дея-
тельность прокурора в данной сфере нуждается 
в совершенствовании, о чем было указано в иссле-
довании, поэтому дальнейшее развитие уголовно- 
процессуального законодательства и всего уго-
ловного судопроизводства будет способствовать 
и развитию в данной сфере.
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PROSECUTOR’S SUPERVISION TO ENSURE THE 
LEGALITY OF THE SUSPENSION OF A CRIMINAL 
CASE

Gadzhialieva A. T.
Ufa Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia

Prosecutor’s supervision of preliminary investigation bodies is be-
coming an important mechanism that facilitates the implementation 
of the principles of the rule of law and guarantees the observance 
of the constitutional rights of citizens in the framework of criminal 
proceedings. Undoubtedly, the process of criminal proceedings is 
a complex system consisting of many elements. The powers of the 
prosecutor to supervise the legality of the suspension of a criminal 
case are determined by criminal procedure legislation and depart-
mental legal acts. At the same time, the prosecutor has the right 
to request the materials of the suspended criminal case and, after 
reviewing them, make a decision on the legality of the investiga-
tor’s decision. It is also necessary to say that the current legislation 
regulating the activities of the prosecutor in this area needs to be 
improved, which was indicated in the study, therefore, the further 
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development of criminal procedure legislation and all criminal pro-
ceedings will contribute to the development in this area.

Keywords: powers of the prosecutor, criminal case, criminal proce-
dure legislation, prosecutorial supervision, prosecutorial authorities.
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В ситуации, когда признак крупного размера предусмотрен 
в основном составе преступления, предусмотренного ст. 1722 
УК правоприменитель неверно толкует её смысл, полагая, что 
лицо имеет умысел, направленный на совершение хищения.
В статье анализируется назначение ст. 1722 УК выраженное 
в пресечении деятельности «финансовых пирамид» на ранних 
стадиях. В работе доказана необходимость исключения при-
знака крупного размера из основного состава преступления 
ст. 1722 УК на основании анализа уголовно- правовой доктри-
ны, а также анализа генезиса развития уголовно- правовой 
нормы, предусматривающей ответственность за проведение 
азартных игр. Таким образом, систематизация знаний о дан-
ном преступлении является необходимым условием для повы-
шения эффективности правоприменительной практики и за-
щиты прав граждан.

Ключевые слова: финансовые пирамиды, криминообразую-
щий масштаб преступной деятельности, разграничение фи-
нансовых пирамид и мошенничества, проведение азартных 
игр, признак крупного ущерба.

Значимым аспектом, связанным с признаком 
объективной стороны состава преступления, вы-
раженным в действиях по привлечению денежных 
средств или иного имущества в ст. 1722 УК явля-
ется признак крупного и особо крупного размера 
привлеченных денежных средств или иного иму-
щества.

В результате проведенного анализа поясни-
тельной записки к ст. 1722 УК, а также заявлений 
должностных лиц до введения данной нормы [1]. 
В результате чего был сделан вывод, что ст. 1722 
УК позволяет пресекать деятельность организа-
тора «финансовой пирамиды» на ранней стадии, 
привлекая к уголовной ответственности за сам 
факт такого деяния, когда ущерб еще не причинен, 
а умысел относительно потерпевшего и размера 
ущерба не конкретизирован [2].

В связи с этим предлагается исключить из объ-
ективной стороны основного состава ст. 1722 УК 
признак крупного размера, а преступление считать 
оконченным в момент получения денежных средств 
или иного имущества от первого вкладчика. Такая 
политика выступит ни только реализацией целей, 
указанных в пояснительной записке к ст. 1722 УК, 
но и позволит более четко разграничить данный 
состав с составом мошенничества, а именно под-
черкнуть направленность умысла на организацию 
самой деятельности, оставив материальные по-
следствия за рамками состава преступления.

В текущей редакции уголовно- правовой нормы, 
где наличествует признак крупного размера, пра-
воприменитель неверно толкует её смысл, пола-
гая, что лицо имеет умысел, направленный на со-
вершение хищения. Для привлечения лица к уго-
ловной ответственности такое толкование нормы 
требует от правоприменителя установления кон-
кретизированного умысла относительно размера 
хищения, а также потерпевшего, что не представ-
ляется возможным в связи с тем, что у организа-
тора пирамиды отсутствует ясное представление 
об этих двух признаках, поэтому требовалось вве-
дение отдельного уголовно- правового запрета.

А. Я. Аснис указывал, что для опытного право-
применителя не составит труда даже в таких слу-
чаях квалифицировать покушение на мошенниче-
ство, так как предложения инвестировать в «фи-
нансовую пирамиду» имеют указание на размер 
вклада, процентную ставку и иные конкретные ус-
ловия [3]. Но при этом упомянутый автор сам же 
и отмечает, что на практике случаев вменения 
ст. 159 УК со ссылкой на ч. 3 ст. 30 УК не было. 
Очевидно, что такая позиция несостоятельна: она 
не подтверждается практикой и не решает пробле-
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мы конкретизированности умысла относительно 
потерпевшего. В добавок, приведенные аргумен-
ты касательно решения проблемы установления 
направленности умысла на совершение хищения 
в криминообразующем размере опровергаются 
позицией А. А. Зубцова, который отмечает, что на-
личие попыток привлечь денежные средства или 
иное имущество в указанном размере не гаранти-
рует хищения всех денежных средств [4]. А. А. Зуб-
цов приводит в пример приговор Кировского рай-
онного суда г. Самары по делу № 1–191/2016, где 
судом было установлено, что из одиннадцати мил-
лионов трехста тысяч руб лей, привлеченных в кас-
су организации, было похищено всего восемь мил-
лионов руб лей [5].

В добавок, даже самые детальные и конкрети-
зированные предложения никак не обуславливают 
размер фактически внесенного вклада: может быть 
предусмотрен минимальный взнос относительно 
предлагаемой доходности, но вряд ли лицо, орга-
низующее деятельность «финансовой пирамиды», 
откажется от вклада большего, чем предусмотрен 
в предложении. Но даже если не учитывать по-
зицию А. А. Зубцова, а также иные приведенные 
аргументы, и соглашаться с позицией А. Я. Асни-
са о том, что размер вклада в предложении будет 
равен фактически внесенным средствам, не пред-
ставляется возможным установить общий размер 
ущерба, на который направлен умысел, ведь оста-
ются неустановленными обстоятельства о количе-
стве лиц, которым желалось причинить ущерб.

В связи с этим следует согласиться с Н. А. Лопа-
шенко, которая указывает, что ст. 1722 УК позво-
ляет возбудить уголовное дело, когда у лица нет 
представления о конкретном потерпевшем и раз-
мере ущерба. Это позволило бы представителям 
правоохранительных органов пресечь обществен-
но опасную деятельность, когда ущерб еще не при-
чинен. А в ходе расследования уголовного дела, 
установив лиц, которым был причинен ущерб, ква-
лифицировать содеянное по совокупности ст. 1722 
УК и ст. 159 УК [6]. Подобного мнения о назна-
чении ст. 1722 УК придерживаются А. В. Архипов 
и М. Г. Жилкин, при этом подчеркивая особую 
значимость пресечения деятельности «финансо-
вых пирамид» на начальных этапах из-за степени 
ущерба, которую может причинить такая деятель-
ность [7].

Если рассматривать состав преступления за ор-
ганизацию «финансовых пирамид» в указанном 
аспекте, то можно выделить значительное сход-
ство с составом преступления, предусматриваю-
щего ответственность за организацию азартных 
игр.

Уголовно- правовое противодействие азарт-
ным играм имеет глубокие исторические корни 
и не ограничивается лишь современным законода-
тельством. В частности, 11 августа 1988 года Ука-
зом Президиума Верховного Совета РСФСР была 
введена ст. 2081 в УК РСФСР, которая предусма-
тривала уголовную ответственность для органи-
заторов азартных игр, ранее подвергавшихся ад-

министративному наказанию. Однако в процессе 
разработки УК РФ данное деяние было декримина-
лизировано, поскольку на тот момент не были вы-
явлены криминологические предпосылки для его 
уголовной репрессии. Тем не менее, некоторые ис-
следователи предсказывали возможные негатив-
ные последствия декриминализации данного дея-
ния, утверждая, что в будущем может возникнуть 
необходимость вновь криминализировать его сно-
ва, но противодействовать подобным преступлени-
ям будет сложнее [8]. Данная точка зрения, как по-
казывает практика, оказалась обоснованной, по-
скольку легализация азартных игр способствовала 
росту связанных с ними преступлений, таких как 
мошенничество и отмывание денежных средств. 
Современное уголовное законодательство России 
вновь обращает внимание на необходимость стро-
гого регулирования азартных игр, что выражается 
в установлении жестких требований к организато-
рам и лицензированию данной деятельности.

Уголовная ответственность за организацию 
и проведение азартных игр с нарушением уста-
новленных правил была введена ФЗ № 250-ФЗ 
от 26 июля 2011 г. До принятия данного закона по-
добные деяния квалифицировались по ст. 171 УК, 
рассматриваемой как форма незаконного пред-
принимательства. Однако законодатель пришел 
к выводу, что уровень общественной опасности 
действий, связанных с нарушением норм, регу-
лирующих проведение азартных игр, значитель-
но превышает уровень общественной опасности, 
присущий другим видам незаконной предпринима-
тельской деятельности. Это обстоятельство обо-
сновало необходимость выделения деятельности 
по организации азартных игр в отдельный состав 
преступления.

В первоначальной редакции ст. 1712 УК уголов-
ная ответственность за организацию и (или) про-
ведение азартных игр была установлена исключи-
тельно в случаях, когда указанные действия сопро-
вождались получением дохода в крупном размере, 
который определялся как сумма, превышающая 
1,5 миллиона руб лей (в соответствии с примечани-
ем к ст. 169 УК). Деяния, связанные с извлечением 
особо крупного дохода, установленным в размере 
свыше 6 миллионов руб лей, применялись более 
строгие санкции. Действия, сопряженные с полу-
чением дохода ниже этих порогов, квалифицирова-
лись как административные правонарушения.

Т. Д. Устинова указывает, что в связи с необ-
ходимостью пресечения указанной деятельности 
на ранних стадиях, законодатель в итоге принял ре-
шение об исключении признака крупного размера 
из числа признаков основного состава преступле-
ния. И. А. Клепицкий также отмечает, что ст. 1712 
УК изначально не работала (в 2011 и 2012 г. не бы-
ло вынесено ни одного приговора), а это объяс-
нялось тем, что для квалификации действий ли-
ца по данной статье, требовалось установление 
факта извлечения дохода в крупном размере [9]. 
На тот момент представители правоохранительных 
органов не имели достаточно опыта по выявлению 
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подобных преступлений, в свою очередь организа-
торы азартных игр имели возможность скрывать 
реальный объем их деятельности. В результате 
данного изменения основной состав преступления 
приобрел формальный характер, что, в свою оче-
редь, позволило более эффективно противодей-
ствовать таким преступлениям.

Тем не менее, даже квалифицированные соста-
вы преступлений не следует рассматривать как ма-
териальные [10], поскольку доход указывает на кри-
минообразующий масштаб деятельности в денеж-
ном эквиваленте, не отражая при этом обществен-
ной опасности последствий данных деяний.

Кратко рассмотрев генезис ст. 1712 УК в ретро-
спективе, можно выделить следующие сходства: 
общественная опасность организации азартных 
игр изначально была недостаточно оценена, та-
кое же положение дел на текущий момент и с «фи-
нансовыми пирамидами». В результате законода-
тель отказался от «размерных» признаков в основ-
ном составе ст. 1712 УК, тем самым подчеркнув 
повышенную общественную опасность и необхо-
димость пресечения такой деятельности на на-
чальных этапах. Также, за рамки состава вынесе-
ны материальные последствия, что подчеркивает 
направленность умысла на организацию самой де-
ятельности.

Представляется, что обоснованность повышен-
ной общественной опасности организации дея-
тельности «финансовых пирамид» является пер-
вым шагом к реализации предложенных в данном 
параграфе предложений.
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LARGE DAMAGE FROM THE OBJECTIVE SIDE OF THE 
MAIN OFFENCE OF THE CRIME UNDER ART. 172.2 OF 
THE CRIMINAL CODE
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Kutafin Moscow State Law University

In a situation when the sign of large size is provided for in the main 
corpus delicti of the crime under Art. 1722 of the Criminal Code, the 
law enforcer misinterprets its meaning, assuming that the person 
has an intent to commit embezzlement.
The article analyzes the purpose of Art. 1722 of the CC expressed 
in the suppression of “financial pyramids” at early stages. The paper 
proves the necessity to exclude the feature of large size from the 
main corpus delicti of Art. 1722 of the Criminal Code on the basis of 
the analysis of criminal law doctrine, as well as the analysis of the 
genesis of the development of criminal law norms providing respon-
sibility for gambling. Thus, the systematization of knowledge about 
this crime is a necessary condition for improving the effectiveness 
of law enforcement practice and protection of the rights of citizens.

Keywords: financial pyramids, criminal scale of criminal activity, dif-
ferentiation of financial pyramids and fraud, gambling, sign of major 
damage.
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В статье рассматривается процесс формирования и деятель-
ности организованных преступных образований в России 
в различные исторические периоды с проецированием их при-
знаков на современную трактовку уголовно- правового поня-
тия «преступное сообщество». Целью исследования является 
определение момента появления преступных сообществ в со-
временном понимании этого явления.
Для достижения поставленной цели исследование разделено 
на две части: в первой части рассмотрены основные признаки 
и характеристики современных преступных сообществ, пред-
ложенные учеными и применяющиеся в судебной практике, 
сделаны выводы о необходимости их разделения на обязатель-
ные и факультативные для целостного и однозначного понима-
ния исследуемого явления; во второй части работы проведено 
исследование наиболее известных преступных формирований, 
действующих в России в различные периоды времени, с проек-
цией на каждое из них определенных в первой части признаков 
преступных сообществ.
Результатом проведенного исследования является вывод 
о том, что при дальнейшем рассмотрении преступных фор-
мирований в России необходимо провести сопоставление 
цели исследования с определенным историческим периодом 
не только на основе анализа памятников российского законо-
дательства, но и на основе изучения преступных образований 
как социального исторического явления.

Ключевые слова: преступные формирования, преступные со-
общества, признаки преступных сообществ, исторический под-
ход, социальное явление, памятники законодательства.

Введение

Актуальность исследования

Организованные преступные формирования пред-
ставляли собой угрозу общественным институтам 
и государственности как на этапах зарождения по-
следней, так и в достаточно зрелом, в том числе 
современном обществе. Проблеме совместного 
совершения преступлений уделялось внимание за-
конодателя в самых ранних исторических правовых 
документах. С развитием науки уголовного права 
специалистами стали исследоваться не только во-
просы соучастия, но и виды преступных образова-
ний, составляющие организованную преступность. 
Тем не менее вопросу об «отправной точке» ис-
следований в данной области, то есть определе-
нию исторического периода, с которого необходимо 
начать изучение преступных организаций, уделе-
но не так много внимания, хотя изучение явления 
логичным представляется начинать с истоков его 
появления.

В настоящей работе в целях проведения наи-
более полного исследования организованных пре-
ступных образований в России применен метод 
системного анализа, включающий в себя истори-
ческий подход к рассматриваемому вопросу. И од-
ним из аспектов такого подхода является опреде-
ление условного момента появления и начала де-
ятельности организованных преступных образова-
ний как негативного, социального, а также право-
вого явления.

Научная значимость проведенного исследо-
вания заключается в заполнении пробела в части 
определения исторического периода, служащего 
отправной точкой в изучении вопросов, связанных 
с развитием организованной преступности в Рос-
сии, а также в обосновании необходимости систе-
матизации научных исследований организованных 
преступных образований в зависимости от цели 
исследования.

Кроме того, обобщение исторического мате-
риала и его проецирование на современные реа-
лии в области реализации действующих уголовно- 
правовых норм необходимо в том числе при про-
гнозировании дальнейшего развития преступных 
формирований и определении наиболее эффек-
тивных методов борьбы с данным явлением.

Литературный обзор

Исследованию преступных образований посвяща-
ли свои труды ученые, занимающиеся не только 
правовыми, но и социальными и историческими 
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науками. Проблему организованной преступности 
в целом и организованных преступных формирова-
ний в частности исследуют с различных позиций. 
В этой связи важно заметить, что среди специали-
стов нет единого мнения по поводу начала форми-
рования и деятельности исследуемого социального 
явления. Изучение преступных образований у раз-
ных авторов начинается с различных исторических 
периодов.

Историк А. В. Воробьев в материале «От татей 
к главарям: история организованной преступности 
в России» начинает рассмотрение вопроса с ис-
следования первого свода законов Древней Ру-
си –  «Русской правды», создание которого относят 
к XI веку, говоря в основном о ворах и скупщиках 
краденого [3].

В учебнике «Криминология» под редакци-
ей В. Н. Кудрявцева и В. Е. Эминова (автор гла-
вы об организованной преступности В. С. Овчин-
ский) [10] изучение организованной преступности 
предлагается начать с конца XV –  начала XVI вв., 
связывая появление организованных преступных 
формирований с массовой экспроприацией земли 
у крестьян, поскольку этот процесс создал усло-
вия для первоначального накопления капиталов. 
Не оспаривая мнение уважаемых авторов, нельзя 
не отметить, что в данной позиции прослеживает-
ся популярное в советское время мировоззрение, 
согласно которому, «корень зла», а, вернее, пре-
ступности в принципе, находится в капиталисти-
ческой общественно- экономической формации. 
Данная точка зрения в настоящий период времени 
признана ошибочной.

О. Е. Калпинская, ссылаясь на В. С. Овчинского, 
относящего первые свидетельства о существова-
нии воровских организаций с массовой экспропри-
ацией земли у крестьянства, также начинает ис-
следование организованных преступных образо-
ваний в дореволюционной России именно с этого 
периода [9].

Т. В. Якушева начинает анализ организованных 
преступных формирований и момента появления 
законодательства, направленного на борьбу с ни-
ми, а именно с Уголовного уложения 1649 года [18]. 
Данная позиция абсолютно обоснована с правовой 
точки зрения, однако прежде чем в законе появля-
ется закрепление запрета совершения какого-либо 
деяния, случаи его совершения должны происхо-
дить на практике. Другими словами, если бы не су-
ществовало преступных сообществ, не было бы 
и оформленной уголовно- правовой нормы, пред-
усматривающей запрет на их создание.

И. В. Упоров считает целесообразным начинать 
изучение организованной преступности с 1845 г., 
когда в России было издано Уложение о наказа-
ниях уголовных и исправительных, которым уго-
ловное законодательство было систематизирова-
но [17].

Уголовное законодательство, безусловно, от-
ражает состояние преступности в определенный 
период, но отсутствие систематизированного за-
конодательства в направлении определенного со-

циального явления отнюдь не означает отсутствие 
самого явления, поскольку имеет прочную связь 
не только с развитием правового регулирования 
на том или ином историческом этапе, но и с внеш-
ними общественными процессами.

С. Т. Гаврилов, И. В. Белоусов, А. В. Покаместов 
в статье «История становления организованной 
преступности в России», хотя и признают наличие 
статей, направленных на борьбу с организованной 
преступностью, в уголовном законодательстве до-
революционной России, начинают изучение этого 
явления с конца 80-х годов XX века [4].

А. И. Гуров отрицает существование организо-
ванной преступности в дореволюционной России, 
допуская лишь отдельные её признаки. Развитие 
преступных формирований, по его мнению, стало 
возможным лишь в 60-е годы XX века, когда в со-
ветской экономической системе обозначились яв-
ные сбои и «перестал действовать контроль за ме-
рой труда и потребления, что приводило к крупным 
хищениям государственного имущества» [5].

Такого же мнение придерживается В. А. Попов, 
полагая, что «социальная реальность того перио-
да не требовала создания высокоорганизованных 
иерархичных организаций для совершения престу-
плений». Далее В. А. Попов делает вывод, что пре-
ступное сообщество советского периода соответ-
ствует современному понятию «организованная 
группа» [14].

Последние упомянутые точки зрения, безуслов-
но, заслуживают внимания, но, помимо научной 
обоснованности, содержат в себе и долю недоо-
ценки как социальных явлений, так и психологи-
ческих свой ств и характеристик личности людей 
предшествующих поколений в совокупности с пе-
реоценкой роли технического прогресса в фор-
мировании личностных качеств. Экономические, 
политические условия, идеология, моральные 
и нравственные установки, а вместе с этим и ус-
ловия жизни, безусловно, влияют на социальные 
процессы, в том числе связанные с зарождением 
и развитием организованной преступности, но на-
зывать эти условия основополагающими несколько 
предвзято. Любой человек, в том числе и ученый, 
оценивает исторические факты и обстоятельства 
с точки зрения современного ему общества, и это 
в некоторой степени влияет на его объективность.

Е. Р. Макоева, А. Х. Курашинова, А. М. Кравцо-
ва начинают свое исследование организованной 
преступности с момента образования советского 
государства, при этом полагая, что преступные 
формирования того времени носили единичный 
характер, не были связаны с теневым производ-
ственным процессом и не представляли массовой 
угрозы для общества [13].

Отсутствие норм, направленных на нейтрали-
зацию деятельности организованных преступных 
образований в Уголовных кодексах РСФСР 1922 
и 1926 гг. не свидетельствует об отсутствии дан-
ного явления как такового по следующим осно-
ваниям: во-первых, все силы, в том числе зако-
нодательные, были направлены на недопущение 
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контрреволюции, и общеуголовные преступления 
были во многом на руку зарождающейся советской 
власти, а, во-вторых, согласно общепринятым на-
учным взглядам того времени, преступность, тем 
более организованная, в коммунистическом обще-
стве должна была сама собой исчезнуть [15].

И лишь на Съезде народных депутатов СССР 
в 1989 г. было принято постановление «Об уси-
лении борьбы с организованной преступностью». 
Этот документ принято считать официальным при-
знанием существования в СССР организованной 
преступности.

Материалы и методы

В процессе проведения исследования применены 
исторический, аналитический методы, метод со-
поставления, а также проецирование признаков 
современного преступного сообщества на истори-
ческие явления.

В качестве исторического материала были взя-
ты сведения о деятельности наиболее значитель-
ных преступных формированиях различных истори-
ческих периодов, а именно рассмотрены: 1) «Мехо-
вая мафия СССР» (60–70-е годы XX века); 2) «Клуб 
червонных валетов» (70–80-е годы XIX века); 3) Уш-
куйники (приблизительно XI –  конец XV вв.), после 
чего признаки, сформулированные с помощью ана-
лиза уголовного законодательства, разъяснений 
Пленума Верховного Суда РФ и позиций современ-
ных ученых, произведенного в первой части статьи, 
были спроецированы на исторические преступные 
объединения с целью определения их соответствия 
или несоответствия и выяснения возможности либо 
невозможности существования в различные исто-
рические периоды преступных сообществ в их со-
временном понимании.

Цель и задачи исследования

Целью данного исследования является определе-
ние условного момента появления организованных 
преступных формирований, а именно преступных 
сообществ в современном понимании, заложенном 
законодателем при разработке Уголовного кодекса 
РФ 1996 года (далее УК РФ), для проведения наи-
более полного исследования этого феномена, что 
необходимо как для прогнозирования эволюции 
преступных сообществ, так и для выработки эф-
фективных мер борьбы с ними.

В рамках проведенного исследования были по-
ставлены и решены следующие основные задачи: 
во-первых, в результате изучения позиций совре-
менных ученых, занимающихся исследованием 
данного вопроса, соответствующих норм законо-
дательства и разъяснений Пленума Верховного 
Суда РФ, автором разработана система призна-
ков организованного преступного образования, 
в частности, преступного сообщества; во-вторых, 
указанные признаки спроецированы на наиболее 
известные преступные образования, существовав-
шие в России в различные исторические периоды.

Хотя деятельность рассматриваемых социаль-
ных объектов осуществлялась в периоды действия 
различных правовых документов, определяющих 
наличие или отсутствие признаков преступного 
деяния (в современном понимании –  состава пре-
ступления), данное исследование целесообразно 
для обнаружения сути исследуемого социально- 
правового явления, поскольку его социальная со-
ставляющая не может быть исключена при доста-
точно полном и объективном изучении вопроса.

Часть 1

Понятно, что «нет преступления без указания о нем 
в законе», и закон, в частности, Уголовный кодекс 
отображает (или должен отображать) и определяет 
санкции за все общественно опасные деяния совре-
менного законодателю общества.

Логично предположить, что одной из причин 
столь глобальных расхождений во мнениях иссле-
дователей служит и различное понимание такого 
социального явления как организованная преступ-
ность и наиболее опасные формы ее проявления –  
преступные сообщества. В этой связи предлагает-
ся рассмотреть и определить признаки указанного 
явления.

В ч. 4 ст. 35 УК РФ дано определение поня-
тию преступное сообщество (отождествленному 
с преступной организацией): это «…структуриро-
ванная организованная группа или объединение 
организованных групп, действующих под единым 
руководством, члены которых объединены в це-
лях совместного совершения одного или несколь-
ких тяжких либо особо тяжких преступлений для 
получения прямо или косвенно финансовой или 
иной материальной выгоды». Исходя из представ-
ленной легальной формулировки, можно выделять 
три основных признака преступного сообщества: 
1) структурированность, 2) наличие единого руко-
водства, 3) цель деятельности –  совершение тяж-
ких или особо тяжких преступлений для получения 
прямо или косвенно финансовой или иной матери-
альной выгоды.

Пленум Верховного Суда РФ в п. 2 постано-
вления от 10.06.2010 № 12 «О судебной практике 
рассмотрения уголовных дел об организации пре-
ступного сообщества (преступной организации) 
или участии в нем (ней)» конкретизирует и разъ-
ясняет указанные в законе признаки. В указанном 
постановлении Пленума, в частности, определено, 
что по сравнению с организованной преступной 
группой преступное сообщество обладает 1) бо-
лее сложной внутренней структурой (разъясняет-
ся признак структурированности), 2) наличием ука-
занной в законе корыстной цели, 3) может состоять 
из нескольких объединившихся организованных 
групп. При этом каждое структурные подразделе-
ния обычно имеет своего руководителя, который 
в свою очередь подчиняется единому руководству 
сообщества.

С. Д. Демчук делит признаки преступного со-
общества на обязательные и факультативные. 
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К обязательным признакам он относит: 1) наличие 
инициатора (инициаторов) преступной деятельно-
сти с устойчивой криминально- корыстной направ-
ленностью личности; 2) наличие единого органа 
управления, осуществляющего координацию кри-
минальной деятельности путем функционально- 
ролевого распределения соучастников, наличие 
строгой иерархии; 3) сплоченность членов сообще-
ства, объединенных общей корыстной мотивацией 
и единым умыслом; 4) наличие орудий и средств 
совершения преступлений, общей финансовой 
базы, образованной из взносов соучастников, вы-
деляемых из дохода от преступной деятельности; 
5) длительность существования сообщества и мас-
штабность криминальной деятельности. Факуль-
тативными признаками С. Д. Демчук считает 1) со-
трудничество с представителями органов государ-
ственной власти и коммерческих структур, легали-
зацию (отмывание) полученных преступным путем 
средств; 2) наличие тесных связей руководства 
сообщества с криминальной средой, в том числе 
за рубежом. [6].

Ж. В. Виденькина обращает внимание на такую 
особенность преступного сообщества, как способ-
ность к «регенерации», то есть самовосстановле-
нию. Исключение может составлять лишь полная 
нейтрализация руководящего звена преступного 
формирования [2].

А. Б. Калмыкова считает основным отличи-
ем преступного сообщества признак сплоченно-
сти и определяет сплоченность как социально- 
психологическую характеристику сообщества, 
которая отражает общность членов сообщества 
в реализации преступных целей. Между участни-
ками преступного сообщества, как правило, про-
исходит разделение ролей, выполняемых в про-
цессе совершения преступлений. При этом в свя-
зи с конспирацией и четким разделением ролей 
в наиболее крупных и развитых преступных сооб-
ществах отдельные их члены могут друг о друге 
не знать [8]. В качестве ещё одного признака рас-
сматриваемого явления А. Б. Калмыкова называет 
устойчивость преступного формирования, что так-
же проявляется в единстве лиц, связанных общей 
преступной целью [8].

А. И. Гуров называет 8 признаков преступных 
организаций, которые считает основными: 1) на-
личие «общака», т.е. общей материальной базы, 
2) наличие официального прикрытия («крыши») 
в виде законно функционирующих организаций, 
3) единое руководство в виде коллегиального ор-
гана, 4) наличие «устава», т.е. определенных пра-
вил поведения, установленных для членов сообще-
ства, основанных на преступных традициях, а так-
же санкций за их невыполнение, 5) иерархическая 
система с распределением функций, 6) специфи-
ческий язык и система понятий, 7) информацион-
ная база, получаемая с помощью разведки и кон-
трразведки, 8) связь руководства и членов сооб-
щества с представителями органов власти, су-
дебной и правоохранительной систем [5]. Данная 
позиция заслуживает внимания, но неоправданно 

сужает анализируемое явление практически до од-
ной преступной организации, являющейся основой 
криминального мира в России и на постсоветском 
пространстве и возглавляемой так называемыми 
«ворами в законе», хотя эту разветвленную систе-
му с органами управления на местах, фактически 
действующую параллельно с государственной вла-
стью, лишь условно можно назвать организацией. 
Расцвет данного явления произошел в конце про-
шлого столетия, когда ни одно преступление, име-
ющее своей целью получение материальной вы-
годы, не совершалось без ведома и позволения 
территориальных криминальных структур. Данное 
явление, хоть и не ушло в историю, но значительно 
ослабло на фоне новых, совершенно разнообраз-
ных преступных проявлений.

В. А. Попов выделяет всего два признака пре-
ступного сообщества, которые вытекают из ле-
гального определения, данного в ч. 4 ст. 35 УК РФ: 
первый альтернативный признак связан с формой 
преступного образования –  это должно быть либо 
объединение организованных преступных групп, 
либо одна структурированная организованная 
группа, действующие в любом случае под единым 
руководством; второй признак отображает цель 
функционирования сообщества –  получение ма-
териальной выгоды путем совершения одного или 
нескольких тяжких либо особо тяжких преступле-
ний [14]. Следовательно, все остальные признаки, 
как предлагаемые теоретиками, так и выделяе-
мые в судебной практике, являются косвенными 
и не должны иметь определяющего юридическо-
го значения, но могут придавать аргументации как 
на этапе предъявления обвинения, так и при со-
ставлении обвинительного заключения и поста-
новлении приговора.

Далее рассмотрим несколько примеров из су-
дебной практики, причем возьмём как обвинитель-
ные, так и оправдательные в части ст. 210 УК РФ 
решения судов.

Согласно приговору Заволжского районного су-
да г. Ульяновска от 17.04.2023, М., В., Г., Е., М., Ш. 
осуждены за совершения мошенничеств (большо-
го количества преступлений, предусмотренных ч. 4 
ст. 159 УК РФ), а также за организацию преступ-
ного сообщества и участие в нём (ч. 1 и 2 ст. 210 
УК РФ). Вынося решение по данному делу, суд 
установил у данного сообщества следующие при-
знаки: наличие постоянно применяемых методов 
преступной деятельности, единого руководства, 
сплоченности членов сообщества, устойчивости 
формирования (несмотря на факт поочередного 
вхождения лиц в преступное сообщество), а так-
же наличие цели незаконного обогащения с помо-
щью многократного совершения мошенничества. 
При этом суд признает отсутствие прямой связи 
между всеми членами, отмечая, что такая связь 
не является обязательным признаком преступно-
го сообщества (апелляционное определение Улья-
новского областного суда по делу № 22–2188/2023 
от 29.11.2023).
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Ново- Савиновский районный суд города Казани 

в приговоре от 27.07.2021 осудил 18 человек за не-
законный сбыт наркотических средств (по пунктам 
«а» и «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ), а также за созда-
ние и руководство преступной организацией либо 
участие в ней (ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ). Судом уста-
новлена многоуровневая структура организации, 
в которую входили руководители (организаторы), 
кураторы, операторы, курьеры, кладовщики, опто-
вые и розничные закладчики. Организация функ-
ционировала длительный период времени, име-
ла признаки устойчивости, структурированности, 
организованности, сплоченности соучастников, 
конспирации, имела единую цель, а её руководство 
занималось планированием преступных деяний, 
распределением ролей и денежного вознагражде-
ния. Организация действовала на территории не-
скольких субъектов РФ (апелляционное определе-
ние Верховного Суда Республики Татарстан по де-
лу № 22–3425/2023 от 08.11.2023).

Приговором Якутского городского суда Респу-
блики Саха (Якутия) от 15.11.2023 К., К., П., Д., Ю., 
Б., Х. осуждены за мошенничество (и ряд других 
сопутствующих преступлений) и оправданы по ч. 2 
ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), 
а К. –  по ч. 3 ст. 210 УК РФ (с использованием слу-
жебного положения). Суд посчитал, что отсутству-
ют доказательства достаточно сложной внутрен-
ней структуры сообщества, наличия устойчивых 
преступных групп в его составе, общей финансо-
вой базы, жесткой иерархии, а также строго уста-
новленных правил взаимоотношений и поведе-
ния участников (апелляционное определение Вер-
ховного Суда Республики Саха (Якутия) по делу 
№ 22–582/2024 от 24.04.2024).

В судебной практике судов апелляционной ин-
станции имеют место и случаи отмены обвинитель-
ного приговора в части осуждения лица по ст. 210 
УК РФ в связи с недоказанностью наличия призна-
ков преступного сообщества. Например, пригово-
ром Центрального районного суда г. Хабаровска 
от 13.08.2018 15 лиц осуждены по ст. 159.5 УК РФ 
за мошенничество в сфере страхования путем ин-
сценировки ДТП и организацию и участие в пре-
ступном сообществе (ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ). При 
пересмотре в апелляционном порядке Хабаров-
ский краевой суд отменил приговор в части осу-
ждения всех привлеченных к ответственности лиц 
по ст. 210 УК РФ с признанием за оправданными 
права на реабилитацию. Суд апелляционной ин-
станции обосновал своё решение тем, что суд пер-
вой инстанции в мотивировочной части приговора 
привел признаки преступного сообщества, харак-
терные также и для преступной группы, среди кото-
рых названы: структурированность, цель преступ-
ной деятельности, которая выражалась в получе-
нии материальной выгоды от инсценировки ДТП, 
т.е. в совершении тяжких преступлений, о которой 
были осведомлены все участники, единое руко-
водство и координация действий (апелляционное 
определение Хабаровского краевого суда по делу 
№ 22–1211/2019 от 26.06.2019).

Подытоживая сказанное, можно сделать вывод 
о наличии двух типов признаков преступного сооб-
щества, среди которых: 1) обязательные признаки, 
установленные уголовным законом, разъяснения 
которым даны в профильном постановлении Пле-
нума Верховного Суда РФ, а также признаки, вы-
деляемые большинством исследователей данно-
го вопроса; 2) факультативные признаки, то есть 
признаваемые лишь некоторыми авторами и(или) 
имеющие место в судебной практике.

Обязательные признаки:
1) структурированность, выражающаяся в бо-

лее сложной организационной структуре по срав-
нению с организованной преступной группой);

2) единое руководство (причем это может быть 
как коллегиальный орган, так и определенное ли-
цо);

3) общая цель –  совместное совершение тяжких 
либо особо тяжких преступлений (в т.ч. одного пре-
ступления) для получения материальной выгоды.

Факультативные признаки довольно разноо-
бразны, поскольку в каждом исследовании рас-
сматриваемой проблемы и в каждом судебным 
решением могут быть определены отдельные уни-
кальные признаки, что в первом случае связано 
с мнением конкретного ученого, а во втором –  с ха-
рактеристиками конкретного преступного сообще-
ства или организации. Среди факультативных при-
знаков встречаются:
– распределение ролей;
– наличие устава, правил и санкций за их невы-

полнение. Также встречаются клятвы или обет 
(по принципу известных мафиозных структур –  
«омерта»);

– криминально- корыстная направленность лич-
ности организаторов и участников –  чисто кри-
минологический признак, который на практике 
можно только косвенно выявить из характери-
зующего материала, а также из показаний са-
мого обвиняемого (подозреваемого, подсуди-
мого) и близких ему лиц;

– строгая иерархия, фактически являющаяся од-
ним из признаков структурированности;

– сплоченность (была обязательным признаком, 
установленным УК РФ, до 2009 года, затем за-
менена на структурированность);

– корыстная мотивация –  логически вытекает 
из цели;

– единый умысел;
– общая финансовая база, образованная в ос-

новном от взносов каждого из участников («об-
щак»), и иное материально- техническое обе-
спечение;

– длительность и масштабность деятельности;
– связь с представителями органов государ-

ственной власти и(или) коммерческих органи-
заций (в том числе наличие своих членов среди 
сотрудников);

– связь с криминальной средой (в том числе 
за рубежом);

– способность к самовосстановлению;
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– устойчивость (стабильность основного соста-
ва);

– официальное прикрытие –  придание вида за-
конной деятельности;

– специфическая языко- понятийная система, 
особенности речи (жаргон, шифрование);

– информационная база (разведка и контрраз-
ведка);

– устойчивость форм и методов преступной дея-
тельности;

– организованное распределение денежного воз-
награждения;

– дисциплина;
– конспирация и др.

Список не является исчерпывающим. При всём 
многообразии факультативных признаков их нали-
чие либо отсутствие, а также общее количество 
в каждом конкретном случае не должно быть опре-
деляющим при решении вопроса о наличии или, 
наоборот, отсутствии состава преступления, пред-
усмотренного ст. 210 УК РФ, т.е. о признании пре-
ступного формирования сообществом или органи-
зацией. Их роль на практике заключается в укре-
плении доказательственной базы.

Часть 2

Рассмотрим некоторые известные преступные фор-
мирования, существовавшие в нашей стране в раз-
личные исторические периоды, для определения 
наиболее раннего периода деятельности преступ-
ных сообществ.

«Меховая мафия СССР»

«Меховая мафия СССР» –  крупнейшее организо-
ванное преступное сообщество, действовавшее 
в СССР и раскрытое КГБ СССР в 1970-е годы. За-
родилось данное объединение в конце 1960-х годов 
в Казахской ССР, а у его истоков стоит некий Лев 
Дунаев –  бывший адвокат, возглавивший подполь-
ное производство меховых изделий. По документам 
списанное сырье в подпольные цеха доставлялось 
начальником «Казкооппушнина». Готовая продук-
ция распространялась не только на территории Ка-
захстана, но и во всех крупных городах СССР, при 
этом она не уступала, а даже превосходила по ка-
честву официальную.

Среди лидеров рассматриваемого преступного 
образования, кроме Льва Дунаева, возглавлявше-
го Карагандинский горпромкомбинат, были Пётр 
Снобков, который возглавлял Абайское предпри-
ятие, Иосиф Эпельбейм –  начальник кафедры 
уголовного права Высшей школы МВД Караган-
ды, и Рудольф Жатон, сначала стоявший во главе 
горпромкомбината в Сарани, а затем в Караган-
де. Преступное образование было огромным как 
по территории, так и по размаху своей деятель-
ности, а, соответственно, и преступной прибыли. 
Примерная оценка оборотов налаженного произ-
водства достигала сотен тысяч руб лей в год. Пред-
приятие находилось под «крышей» МВД и ОБХСС, 
имело связи в городской администрации г. Кара-

ганды. Всего к ответственности привлекли 300 ра-
ботников горпромкомбинатов и 400 сотрудников 
милиции и ОБХСС [7].

Три основных признака –  структурированность, 
единое руководства и цель –  получение финансо-
вой выгоды –  имеют место в настоящем уголов-
ном деле. Среди факультативных признаков опре-
деленно присутствуют: распределение ролей, ко-
рыстная мотивация, единый умысел, длительность 
и масштабность деятельности, связь с органами 
государственной власти, устойчивость, конспира-
ция. При более детальном рассмотрении дела (что 
в данном случае не является основной задачей) 
возможно обнаружение наличия и других призна-
ков. То есть с достаточной степенью уверенности 
можно сказать, что рассматриваемое преступное 
формирование являлось преступным сообще-
ством в современном понимании.

Существует мнение, что лица, задействован-
ные в преступной деятельности по данному де-
лу –  предприимчивые бизнесмены, которые просто 
родились не в то время. Но, во-первых, они осоз-
нанно шли на нарушение действовавшего тогда 
законодательства, то есть они преступали закон, 
а, во-вторых, хищение в их действиях явно при-
сутствует (в форме мошенничества или присвое-
ния). Кроме того, действующим в настоящее вре-
мя законодательством предусмотрена уголовная 
ответственность как за незаконную предпринима-
тельскую деятельность, так и за нарушение нало-
гового законодательства. Следовательно, лица 
с криминально- корыстной направленностью лич-
ности были бы преступниками и сегодня. Причем 
с большой долей вероятности их действия были бы 
квалифицированы по совокупности преступлений 
в сфере экономики (например, 159, 160 УК РФ) 
со ст. 210 УК РФ.

Рассмотрев данный пример, можно сделать од-
нозначный вывод о том, что преступные сообще-
ства (или же преступные организации) существо-
вали в 60–70-х годах ХХ века, несмотря на отсут-
ствие законодательного запрета (существовала 
только норма, предусматривающая уголовную от-
ветственность за бандитизм, которая вряд ли по-
дошла бы в данной ситуации). Участники «Меховой 
мафии» были осуждены приговором Верховного 
Суда РСФСР от 27.10.1960 по ст. 93.1 УК РСФСР 
«Хищение государственного или общественного 
имущества в особо крупных размерах».

«Клуб червонных валетов»

«Клуб червонных валетов» –  преступное образова-
ние, действовавшее в Российской империи с 1867 
по 1875 гг. В состав формирования входили дворя-
не, купцы, бывшие офицеры, служащие, почетные 
граждане, мещане, крестьянин, а также бывший 
нотариус и бывший князь. Большинство этих лю-
дей объединяло отсутствие определенных занятий 
и стремление к легкому обогащению. Всего суду 
было предано 48 человек (некоторые бежали), об-
винявшихся в составлении «шайки» с целью совер-
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шения всевозможных преступлений, направленных 
на незаконное получение денежных средств.

В основном участники группы занимались под-
делкой векселей и мошенничеством, осуществляе-
мым довольно изобретательными и ухищренными 
способами: спаивали купцов, отводили к «своему» 
нотариусу, который удостоверял подписи на вексе-
лях и других документах лиц, не осознающих про-
исходящее; создавая видимость богатства, закла-
дывали и продавали несуществующее имущество; 
под видом ценного груза направляли пустые сунду-
ки, получая от Общества транспортировки кладей 
подтоварные расписки, имеющие значение вексе-
лей –  словом, использовали любые способы по-
лучения денег путем обмана. Всего «червонными 
валетами» было совершено около 60 изощренных 
преступных деяний.

В своей обвинительной речи товарищ прокуро-
ра Н. В. Муравьев выделяет 3 преступные группы: 
одну главную и две второстепенные (что можно со-
поставить с признаком структурированности пре-
ступного сообщества). Среди лидеров основной 
группы он называет дворянина И. М. Давидовского 
и коллежского регистратора П. К. Шпейера. Группа 
базировалась в Москве, где «…заключаются зна-
комства, сводится дружба, обдумываются планы, 
происходят совещания, сводятся счеты, пишутся 
разнообразнейшие документы, и всё это вьется 
в безобразном вихре вокруг одного всемогущего 
идола –  денег во что бы то ни стало; денег на раз-
гулы, на чувственные наслаждения –  денег и этих 
наслаждений, хотя бы преступлением, хотя бы кро-
вью» [16, с. 269].

К первой группе примыкает другая в лице актив-
ных деятелей –  губернского секретаря Д. Н. Масса-
ри, отставного штаб-ротмистра С. И. Жардецкого, 
дворянина А. М. Поливанова и почетного гражда-
нина В. В. Пегова.

Третья группа состояла из арестантов Москов-
ского тюремного замка –  бывшего коллежского 
советника А. Т. Неофитова, бывшего дворянина 
А. Н. Верещагина, бывшего дворянина Л. К. Плеха-
нова, бывшего почетного гражданина В. Н. Щукина 
и других. В рамках этой группы также проходили 
совещания, разрабатывались преступные планы, 
под руководством А. Т. Неофитова было создано 
сообщество, «управляемое советом из председа-
теля и трех членов, должно было руководить пре-
ступною деятельностью своих членов, указывать 
им на наилучшие способы для совершения пре-
ступлений и всячески при совершении их содей-
ствовать, для чего снабжать членов своих день-
гами из основного складочного капитала обще-
ства. Прибыль, выручаемая членами такой шайки 
посредством преступлений, должна была частью 
делиться между ними, частью идти на увеличение 
основного капитала. Одним из главных средств об-
щества имело быть помещение на должности и ме-
ста, важные при совершении преступлений и со-
крытии их следов, членов общества, снабженных 
всевозможными подложными документами» [16, 
с. 238]. Таким образом, если верить товарищу про-

курора, здесь мы видим обособленное структурное 
подразделение с собственным руководством –  что 
в современном понимании является одним из ос-
новных признаков преступного сообщества –  и об-
щую кассу («общак»), что является одним из вто-
ростепенных признаков.

Стоит отметить, что защитники настаивали 
на отсутствии связи между отдельными престу-
плениями, аргументируя свою позицию, в частно-
сти, тем, что ни одно преступление не соверше-
но всеми обвиняемыми сразу либо хотя бы всеми 
участниками одной из «злонамеренных шаек» (т.е. 
структурных подразделений). Кроме того, обвиняе-
мые активно обличали друг друга, что можно при-
знать за отсутствие элемента сплоченности (либо 
такой элемент был утерян уже после раскрытия 
преступной деятельности).

Соответственно, участники данного преступ-
ного образования были осуждены по действовав-
шему в то время закону –  Уложению о наказаниях 
уголовных и исправительных 1845 г. Присяжные 
заседатели признали доказанным факт организа-
ции преступного сообщества [16, с. 238].

Таким образом, если исходить из современно-
го понимания преступного сообщества, под вопро-
сом стоит только признак сплоченности, который 
в настоящее время не является основным (то есть 
установленным законодательно). Вместе с тем, ес-
ли даже признать отсутствие указанного призна-
ка в рассмотренной преступной организации, это 
не исключает возможности его наличия в других 
преступных формированиях XIX века. Все обяза-
тельные признаки преступного сообщества (струк-
турированность; единое руководство, как у каждо-
го структурного подразделения, так и общее; цель 
преступной деятельности –  получение финансовой 
выгоды) имели место и у этой организации. Среди 
факультативных признаков заслуживает внимания 
длительность существования сообщества (с 1867 
по 1875 гг.), наличие связи с легальными органами 
власти (у «клуба» даже имелся «личный» нотари-
ус –  А. С. Подковщиков), а также в некоторой сте-
пени имели место организованное распределение 
денежного вознаграждения, конспирация, устойчи-
вость методов преступной деятельности.

Таким образом, на основании имеющихся дан-
ных можно сделать вывод о существовании рас-
сматриваемого явления как минимум с середины 
XIX века.

Ушкуйники

Удалившись ещё дальше в глубь веков, рассмотрим 
одно из первых упоминаемых в летописях преступ-
ных формирований. Движение ушкуйников заро-
дилось в Новгородской земле предположительно 
в XI веке и просуществовало до присоединения 
Новгорода к Москве в 1478 году. По сути, это было 
бандитское формирование, объединявшее в сво-
их рядах «лихих» людей из Новгородской земли 
и из многих других областей. Формально походы 
ушкуйников предпринимались по их собственной 
инициативе, но установлено, что власти Новгород-
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ской республики были осведомлены о них и не толь-
ко не препятствовали их проведению, но и относи-
лись к ним благосклонно. Организаторами таких 
походов нередко выступали бояре [1]. К тому же 
грабить и убивать бесермен (мусульман) в то время 
было дозволительно.

Ушкуйники, перемещаясь на небольших судах 
по рекам, устраивали набеги, грабили и убива-
ли жителей городов, находившихся в непосред-
ственной близости рек –  Камы, Вятки, Моломы, 
Волги, захватывали крепости. А поскольку города 
в то время строили практически всегда поблизо-
сти от рек, никто из жителей не мог чувствовать 
себя в безопасности. Иногда действия ушкуйников 
были инициированы сбором дани или осуществля-
лись по мотиву мести за предательство как князей, 
так и мирных жителей, но основной целью во всех 
случаях была нажива. Богатые купцы могли спон-
сировать ушкуйников, получая в последствии долю 
их добычи [12].

Проецируя действия разбойников Средневеко-
вья на признаки современных преступных форми-
рований, можно с полной уверенностью отметить 
наличие такого основного признака как цель их 
совместной организованной деятельности –  ма-
териальная выгода от совершения преступлений. 
В то же время, хотя у нас нет четких свидетельств 
наличия структурированности и единого руковод-
ства у данного формирования, с большой долей 
вероятности эти признаки имели место, иначе бы 
набеги ушкуйников не были бы столь успешными.

Из факультативных признаков здесь опреде-
ленно имеется длительность существования –  не-
сколько веков. Отсюда же можно сделать вывод 
об устойчивости организации. Кроме того, стоит 
обратить внимание на связь с официальной вла-
стью, которая прослеживается совершенно четко, 
а также с богатыми купцами, которых в данном 
случае вполне можно сравнить с современными 
коммерческими структурами.

Из факультативных признаков, отсутствующих 
у данной организации, можно назвать придание 
вида законной деятельности и конспирацию –  при 
развитии судебной системы, уголовного законода-
тельства, а также при существовавшем тогда ми-
ровоззрении это было не нужно. Все же осталь-
ные факультативные признаки у ушкуйников впол-
не могли бы быть. Это, например, распределение 
ролей, клятва и(или) свой устав, строгая иерархия, 
сплоченность, единый умысел, общая финансовая 
база, дисциплина и т.д.

Можно предположить, что, если бы подобная 
преступная организация существовала сегодня, 
то по отношению к её организаторам и участни-
кам должна была бы быть применена ст. 209 УК 
РФ –  Бандитизм, а не ст. 210 УК РФ. Но следствен-
ной и судебной практике знакома квалификация 
действий лиц по совокупности статей 209 и 210 УК 
РФ. Также в этой совокупности обычно идут ста-
тьи 105 –  Убийство, 111 –  Причинение тяжких теле-
сных повреждений, 162 –  Разбой, 213 –  Хулиганство 
и 222 –  Незаконный оборот оружия и боеприпасов 

и др. (например, приговор Московского областного 
суда по делу № 2–1– 1/21 от 16.06.2021; приговор 
Московского областного суда по делу № 2–4/2023 
от 29.05.2023; приговор Верховного Суда Респу-
блики Коми по делу № 2–2/2018 от 28.10.2018 г.).

Выводы

Объединения, совершающие преступления типа ma-
la in se (лат. «зло само по себе»), то есть действия, 
являющиеся преступными во все времена, при лю-
бой власти и общественной формации, а не связан-
ные только с нарушением законодательных запре-
тов и ограничений, почти также стары, как и сама 
преступность, они появлялись синхронно с развити-
ем общества и государственности и совершали свои 
преступления ещё до формирования обращенного 
против них законодательства, поскольку уголовное 
законодательство, по своей сути, является отраже-
нием (порой запоздалым) негативных обществен-
ных явлений. Преступность (в том числе органи-
зованная) существовала с начала формирования 
государственности, обладая различными характер-
ными признаками на различных исторических эта-
пах, но такие признаки, как сплоченность, единое 
руководство, цель наживы, остаются неизменны.

Таким образом, начало изучения преступных 
объединений в России зависит целиком от целей 
исследования и возможностей автора, поскольку 
весьма проблематичным является изучение неза-
документированных исторических явлений.

Совершенно верным является проецирование 
деятельности преступных образований на соот-
ветствующие статьи действующего в определен-
ный исторически период законодательства, но тем 
не менее для полноты исследования, понимания 
преступного сообщества как массового социаль-
ного явления необходимо изучать его не только че-
рез призму действующего и действовавшего зако-
нодательства, но и как явление само по себе, без 
привязки к закону, поскольку практически все при-
знаки, свой ственные современным преступным 
формированиям, установленные УК РФ и раскры-
тые в постановлении Пленума Верховного Суда 
РФ от 10 июня 2010 г. № 12 «О судебной практике 
рассмотрения уголовных дел об организации пре-
ступного сообщества (преступной организации) 
или участии в нем (ней)», были свой ственны пре-
ступным образованиям во все периоды истории, 
подвергающиеся изучению.

Экономическая преступность, к которой мож-
но отнести и преступные сообщества, поскольку 
целью их деятельности в конечном итоге являет-
ся незаконное обогащение, существует как в сре-
де бедных, так и в среде богатых. При этом в их 
деятельности, направленной на хищение чужого 
имущества, меняются только способы и масшта-
бы. Каждый человек желает жить лучше, богаче, 
а, следовательно, счастливее, и далеко не для каж-
дого закон является непреодолимым препятствием 
на пути к этой цели. Изменение же государствен-
ного строя, социальных, экономических, политиче-
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ских и других условий, соответствующих опреде-
ленному временному периоду, влечет и изменение 
преступности, а также способов и средств совер-
шения преступлений.

Начало рассмотрения преступных сообществ 
с 80–90-х гг. XX века может быть оправдано же-
ланием изучения явления именно в современных 
реалиях, с учетом новых политических экономи-
ческих и социальных взглядов, поскольку именно 
в этот период, связанный с кардинальным изме-
нением общественных отношений, обусловленным 
распадом СССР, произошло зарождение многих 
преступных формирований и новых направлений 
их деятельности. В настоящее время еще часты 
отголоски того периода в ныне рассматриваемых 
уголовных делах.

Поскольку впервые понятие «преступное сооб-
щество» (в качестве формы соучастия) было за-
креплено в Уголовном уложении 1649 г., если це-
лью исследования является изучение уголовного 
законодательства, направленного на борьбу с пре-
ступными сообществами, исходной точкой можно 
считать именно эту дату.

Исследование организованных преступных 
формирований с точки зрения рассмотрения их 
как социального явления, проявляющегося в об-
ществе во все исторические периоды, следует на-
чинать с наиболее раннего исторически зафикси-
рованного периода –  с древних летописей и наибо-
лее раннего законодательного памятника в сфере 
уголовного права –  Русской правды.
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ORGANIZED CRIMINAL FORMATIONS IN RUSSIA: 
HISTORICAL AND LEGAL RESEARCH

Dukhanina Z. G.
Lebedev Russian State University of Justice

The article examines the process of formation and activity of or-
ganized criminal formations in Russia in various historical periods 
with the projection of their features on the modern interpretation of 
the criminal law concept of “criminal community”. The purpose of 
the study is to determine the moment of the appearance of crimi-
nal communities in the modern understanding of this phenomenon.
To achieve this goal, the study is divided into two parts: the first part 
examines the main features and characteristics of modern criminal 
communities proposed by scientists and used in judicial practice, 
and concludes that they must be divided into mandatory and option-
al for a holistic and unambiguous understanding of the phenomenon 
under study; in the second part of the work, a study was conducted 
of the most well-known criminal formations operating in Russia at 
various times, with the projection of the features of criminal commu-
nities defined in the first part onto each of them.
The result of the conducted research is the conclusion that when 
further considering criminal formations in Russia, it is necessary to 
compare the purpose of the study with a certain historical period not 
only on the basis of an analysis of the monuments of Russian leg-
islation, but also on the basis of the study of criminal formations as 
a social historical phenomenon.

Keywords: criminal formations, criminal communities, signs of 
criminal communities, historical approach, a social phenomenon, 
monuments of legislation.
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Предшествующий десятилетний период сопро-
вождается специфическим изменением структуры 
преступности и негативистскими дискуссиями те-
оретиков и практиков по интерпретации жизненно 
важных направлений реагирования на криминаль-
ную опасность, поиском актуальной и своевремен-
ной формы изменения уголовного законодатель-
ства. Как отмечают специалисты криминалисты 
и криминологи, соотношение раскрытых и нерас-
крытых убийств «оценивают» как одно раскрытое 
на три –  шесть нераскрытых 1.

Важнейшее условие эффективного развития 
уголовного законодательства состоит в том, что-
бы соответствующим образом определить грани-
цы предмета и сферы деятельности, которые име-
ют особенное значение как в криминологии, так 
и в криминалистике, предмет и задачи которых 
во многих аспектах имеют общие черты с другими 
сферами уголовного законодательства. Преступ-
ность как комплексное межотраслевое происхож-
дение, составляет предмет криминологии и крими-
налистики, что является в то же время областью 
исследований многих других отраслей науки. При 
проведении этого разграничения особое внимание 
также следует обратить на то обстоятельство, что 
криминология, в сравнении с криминалистикой, 
представляет собой сравнительно молодую нау-
ку, которая образовалась вследствие накопления 
и систематизации исследовательского материала 
другими отраслями науки. Этим следует объяснить 
тот факт, что в течение долгого времени являет-
ся спорным самостоятельный характер этой нау-
ки, до сего времени можно встретить точку зрения, 
которая подвергает сомнению автономность этой 
науки.

Данный феномен всеобъемлюще известен 
из истории развития наук помимо криминального 
цикла. Наращивание исследовательского опыта 
в пределах отраслей науки аккумулируется инфор-
мация, которая под воздействием обстоятельств 
и общественных интересов привлекает внимание 
к исследованию явлений, требующих преимуще-
ственно специального изучения. В процессе полу-
чения исследовательского материала для обще-
ственных запросов происходит дифференциация 
сфер наук, выделяются новые ее ветви, которые 
проводят научно- исследовательскую деятельность 
с другого вида научных позиций и оригинальными 
по существу методами. Такая историческая эво-
люция становления прослеживается и в кримино-
логии из-за общественной потребности, форми-
руемой результатами увеличивавшейся преступ-

1 Народная энциклопедия уголовного права / под ред. 
А. И. Чучаева. М.: Проспект, 2023. С. 49
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ности, а исследовательские данные, различных 
отраслей науки оказались факторами, обусловив-
шими ее образование. Криминалистика и крими-
нология стали фактическими самостоятельными 
науками, исследующими реальные «проявления» 
преступности 1.

Преступления бывают завуалированными и ла-
тентными и носят характер с попыткой выдать пре-
ступное событие за естественное поведение, не-
сомненно, латентная природа преступлений уже 
содержит в себе достаточные предпосылки для 
раскрытия преднамеренности, нередко она ма-
скируется под бытовое событие и влечет за собой 
расследование, что уже само по себе не исклю-
чает латентность. Удастся ли расследовать и рас-
крыть обстоятельства его совершения или нет, за-
висит от многих обстоятельств. Число сокрытий 
под прикрытием бытовых обстоятельств состав-
ляет по подсчетам специалистов незначительную 
часть, ситуация, когда преступление маскируют 
под естественную жизненную ситуацию –  наибо-
лее распространены в этих случаях отравления 
или неосторожные действия и нередко такие пре-
ступления раскрываются случайно. Если событие 
ненасильственное, оно может остаться латентным, 
замаскированным под несчастный случай. В таких 
событиях особенно необходимо уделять расследо-
ванию особое внимание, чтобы не пропустить при-
знаки сокрытого преступления. Действия преступ-
ника могут быть направлены также и на сокрытие 
самого преступления, сокрытие мотивов или на то, 
чтобы бросить тень подозрения на другого челове-
ка. Например, в круглых цифрах –  почти половина 
преступлений с убийствами маскируются различ-
ными способами и наблюдается в последние годы 
значительный рост такой тенденции. Латентными 
часть преступлений остается из-за неправильного 
заключения специалистов, производивших экспер-
тизу и выдавших соответствующую справку или 
неопределенного ответа на решающий для крими-
налистики вопрос о событии преступления. От их 
решения зависит дальнейший ход расследования 
событий, исключение составляют двусмысленные 
случаи, но и тогда необходим контроль, который 
должен осуществляться для обнаружения совер-
шенного преступления.

Результаты деятельности криминологов и кри-
миналистов наметились с исследований, прове-
денных в различных областях науки. Например, 
авторы в области медицинской науки, моральной 
статистики, социологии и психологии со своих те-
оретических позиций, методами собственных на-
ук, проводили исследования преступности как яв-
ления, существующие в действительности. Через 
соответствующие накопления и систематизацию, 
классификацию материала этих исследований бы-
ла создана концепция и первоначальная ступень 
для таких специальных исследований, на осмыс-
ление преступности, которая привела к формиро-
ванию криминологии и криминалистики как само-

1 Долгова А. И. Избранные труды. М.: Академия Генераль-
ной прокуратуры РФ, 2017. С. 116–123.

стоятельных дисциплин. Реальность, что различ-
ные специальные науки осуществляют исследова-
ния, исходя из собственных теоретических пози-
ций и пользуясь собственными научными метода-
ми. Разработки криминологов и криминалистов, 
создали различные их ветви исследований, такие, 
как криминальная антропология, криминальная ан-
тропология, криминальная биология, криминаль-
ная психиатрия, криминальная психология, крими-
нальная социология и криминальная статистика, 
посвященные формам проявления преступности 
и причинам преступности, для занимающихся во-
просами тактики и техники раскрытия преступле-
ний. В то же время интересы проведения профес-
сиональных исследований требуют соответствую-
щего разграничения этих дисциплин. Хотя, нет со-
мнения в том, что объектом исследования обеих 
отраслей науки является проблематика преступ-
ного деяния, преступности и преступников, цели 
этих исследований также идентичны, из-за этого 
в интересах успешной борьбы с преступностью они 
стремятся оказывать помощь друг другу 2.

Таким же идентичным является и отношение этих 
двух дисциплин к науке уголовного права, которая 
в качестве предмета исследования берет поведе-
ние субъекта, подпадающие под правовую оценку 
и определенные нормами УК РФ. Первое время под 
криминологией понимали проблемы этиологии пре-
ступности, то есть исследование причин преступно-
сти. На основе материала для криминологического 
изучения и анализа судебно- следственной практи-
ки, а также имеющейся специальной литературы, 
посвященной вопросам совершенных преступле-
ний, в этом контексте выделяют основные призна-
ки, указывающие на совершение противоправного 
события. Преступления совершаются в определен-
ных «типичных» местах (как правило, используются 
частные квартиры, подвалы, загородные дома, да-
чи, заброшенные дома, малолюдные и отдаленные 
места и участки местности –  строящиеся объекты, 
лесопарковые зоны и т.д.). На это указывает вза-
имное расположение предметов окружающей об-
становки на месте происшествия что типично для 
совершения преступления (тяжелые предметы, но-
жи, холодное оружие), орудия также позволяют го-
ворить о заранее обдуманных поступках и мотивах 
преступления. В ходе производства осмотра места 
совершения преступления желательно установить 
не только диспозицию жертвы, но и возможные пе-
ремещения самих преступников. При установле-
нии границ осмотра места происшествия надлежит 
иметь в виду, что на определенном удалении от ме-
ста обнаружения, могут находиться следы, то сле-
дователю необходимо ответить на вопрос относи-
тельно способа преступления. Сочетание приве-
денных признаков позволяет в ходе производства 
осмотра места происшествия установить характер 
совершенного преступления, а при наличии одного 

2 История юридических наук в России: сборник статей / 
Московская гос. юридическая акад. им. О. Е. Кутафина; под 
ред. О. Е. Кутафина. М.: Московская гос. юридическая акад. 
им. О. Е. Кутафина, 2009. 503 с.
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из этих признаков следствием выдвигается и рас-
сматривается версия для выяснения подлинных мо-
тивов совершения преступления. В случаях, когда 
обстановка на месте совершения преступления от-
личается излишней доказательной «базой», указы-
вающей на совершение преступления, то возмож-
но предположить, что это преступление совершено 
одним лицом или группой лиц по предварительно-
му сговору, а также что данное преступление со-
вершено организованной группой или преступным 
сообществом, в то же время преступники не жела-
ли, чтобы правоохранительные органы обнаружи-
ли следы совершенного. Рекомендованные версии 
следователи разграничивают, основываясь на ви-
дах и способах совершенных противоправных дей-
ствиях 1.

На аналогичное указывает и работа Гарофало, 
в которой впервые термин «криминология» был ис-
пользован в названии книги. В этом произведении 
автор исследует причины преступности, предме-
том его анализа является также само преступное 
деяние, личность преступника и наказание 2. В на-
чале следующего столетия подобное же значение 
придает криминологии Франц Лист с той разницей, 
что он не относит к криминологии учение о наказа-
нии 3. Позже Ганс Гросс и Зеелиг под наименовани-
ем «криминология» собирают все науки, занима-
ющиеся преступлениями как явлениями действи-
тельности 4. Во всех этих наименованиях и систе-
матизациях в соответствии с общей точкой зрения, 
выработанной практикой. Под криминологией по-
нималась и понимается сегодня этиология престу-
пления, то есть исследование причин преступно-
сти 5. В литературе Хакер в качестве специальных 
отраслей этиологии преступления называет кри-
минальную социологию и криминальную антро-
пологию 6. Из американских криминологов Сатер-
ленд при изучении факторов преступности относит 
к сфере криминологии также контроль за преступ-
ностью. В этом плане он рассматривает пробле-
мы обращения с преступниками, организационные 
и методические вопросы деятельности полиции 
и уголовных судов, а также систему тюремных уч-
реждений. Известное внимание уделяется им так-
же проблеме предупреждения преступности 7.

Несомненно, первоначальную точку зрения 
и более узкое толкование, выработанное наукой 
и настоящее время, следует учесть при опреде-
лении содержания криминологии. Однако пред-

1 Материалы Х1V Российского конгресса уголовного права. 
М.: Юрлитинформ. 2024. 560 с.

2 La criminologie / par Le Baron R. Garofalo. 5-e éd. Paris: Félix 
Alcan, éditeur, 1905. 479 p.

3 Liszt F. von. Lehrbuch des deutschen Strafrechts. Berlin: 
J. Guttentag, 1884. S. 9.

4 Gross H. Handbuch für Untersuchungsrichter als System der 
Kriminalistik / H. Gross. München: Schweitzer, 1914. 544 p.

5 Exner F. Kriminologie, Gamburg, 1949. 329 p.
6 E. Hackerr. A. mogyar buntetojog tankonyye. Miskolc, 1936, 

60 old.
7 Principles of criminology / By the late Edwin H. Sutherland. 5. 

ed. / Rev. by Donald R. Cressey. Chicago etc.: Lippincott, 1955, 646 
p.; Taft D., England R. Criminology. New York, 1956.

посылкой этиологических исследований являет-
ся глубокое изучение и познание форм проявле-
ния преступления и преступности. Для того чтобы 
вскрыть причины какого-либо явления, в частно-
сти общественного явления, в первую очередь не-
обходимо изучить формы его проявления. Крими-
нальная феноменология, следовательно, являет-
ся необходимой составной частью криминальной 
этиологии, более того, логический ход мышления 
делает обоснованным ее приоритет 8.

Из изложенного выше следует, что предмет 
и задачи криминологии определяют ее понятие, 
что феноменология и этиология, пенология пре-
ступности, определяют комплекс тех вопросов, 
которые должны быть решены в уголовном зако-
нодательстве и составляют понятийную подготов-
ленность криминологии. охватывается наукой Та-
кая деятельность охватывается наукой и направле-
на на восприятие форм проявления преступности 
и преступления как явлений действительности, их 
качественной и количественной динамики, их вну-
тренними и внешними закономерностями связей, 
а равно эффективности существующих инстру-
ментов и методов борьбы с преступностью в це-
лях противодействия ей. Формирование предме-
та криминологии и криминалистики определило 
их роль и место в числе уголовно- правовых наук, 
в системе правовой защиты, а также позволило 
признать тот факт, что при изучении указанных 
проблем существования преступности кримино-
логия применяет также социологические и психо-
логические аспекты и методы. Вследствие этого 
криминально- социологические и криминально- 
психологические проблемы разрабатываются 
и синтезируются в рамках криминологии, которая 
стремится применить их результаты в криминали-
стике. Следовательно, криминология способна ре-
шать задачи, которые помогают не только уголов-
ному праву, но и криминалистике в борьбе с пре-
ступностью и формирует фундамент для деятель-
ности, направленной на предупреждение соверше-
ния преступлений 9.

Определение понятия криминологии дает воз-
можность для решения такой важной задачи, как 
определение места криминологии в системе на-
ук с тем, чтобы уяснить связи и границы, которые 
имеют место между криминологией и другими от-
раслями науки, а выполнение этих обстоятельств –  
важная предпосылка научных исследований 10.

Верно и то, что криминалистика –  также осново-
полагающая дисциплина, что она до такой степени 
является исходной точкой для распознания форм 
проявления совершенных преступлений, а все это 

8 Политика и право. М.: Дрофа, 1999, 432 с.; Власть: крими-
нологические и правовые проблемы. Российская криминологи-
ческая ассоциация. М, 2000. 400 с.

9 Повышение порогов крупного размера ущерба: гумани-
зация или декриминализация. URL: https://rapsinews.ru/legis-
lation_publication/20240315/309708513.html (дата обращения: 
15.08.2024)

10 Оргпреступность разархивировали. URL: https://www.
ng.ru/kartblansh/2024–08–27/3_9080_kb.html (дата обращения: 
27.08.2024)
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необходимо не только для соответствующей выра-
ботки тактических и технических приемов, но и про-
гнозирования поведения преступности. В своей 
сфере криминалистика пользуется результатами 
исследований, полученными криминологией в теме 
этиологии преступности, и нуждается в них. В то же 
время существует необходимость и в том, чтобы 
криминологические исследования тоже использо-
вали в своей области выводы криминалистики. Та-
ким образом, речь идет о родственных дисципли-
нах, которые –  как уже говорилось –  в интересах 
общей конечной цели исходят из единого основа-
ния и обоюдно стремятся к обмену и использова-
нию опыта, накопленного каждой дисциплиной 1.

Однако, тем не менее, указанные и рассмотрен-
ные нами дисциплины исследуют названные выше 
проблемы с различных позиций. Если криминоло-
гия, исходя из форм проявления преступности как 
индивидуального и массового явлений, изучает 
причины преступности и это является непосред-
ственной целью ее исследований, то криминали-
стика изучает средства и методы, в наилучшей ме-
ре служащие раскрытию и доказыванию элемен-
тов состава преступлений. Следовательно, при 
идентичности предмета исследования и конечных 
его целей соответствующим мерилом для разгра-
ничения этих двух дисциплин является различие 
в непосредственных целях исследований. Есте-
ственно, что это различие в непосредственных це-
лях исследования влечет за собой и различие в ме-
тодах исследования. Сказанное позволяет считать 
неправильными те точки зрения, которые включа-
ют в криминологию все науки, занимающиеся пре-
ступностью и явлениями, связанными с преступно-
стью. Интересы проведения правильных и целесо-
образных научных исследований в криминологии 
и криминалистике делают необходимым четкое 
разграничение этих двух отраслей науки 2.
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Обращение к теме статьи достаточно актуально в свете недо-
статочной доктринальной разработанности общей теории кри-
минальных инсценировок.
Объектом исследования являются общественные отношения 
в сфере осуществления криминальной инсценировочной де-
ятельности как составного элемента преступного поведения 
личности. Предметом исследования являются психологиче-
ские и социальные механизмы инсценировочной деятельности.
В статье используется диалектический метод, а также 
формально- юридический метод.
Основными выводами проведенного исследования являются 
то, что сочетание психологических и социальных факторов 
создает сложную картину генезиса криминальной инсцениро-
вочной деятельности, которая она является привлекательной 
для некоторых преступников.
Новизна статьи заключается в разработке авторских понятий, 
связанных с криминальными инсценировками, а также разра-
ботке авторского подхода к изучению инсценировочной дея-
тельности.
Вкладом автора в исследование темы является то, что им пред-
ложена авторская модель, описывающая взаимосвязь между 
психологическими и социальными факторами в формирова-
нии инсценировочной деятельности. Результаты исследования 
могут быть использованы для разработки программ обучения 
сотрудников правоохранительных органов для распознавания 
криминальной инсценировочной деятельности.

Ключевые слова: криминальная инсценировка, психологиче-
ские механизмы, социальные факторы, когнитивные искаже-
ния, профилактика преступлений.

В современном мире преступность принима-
ет все более сложные формы, поэтому изучение 
инсценировочной деятельности в структуре кри-
минального поведения приобретает особую ак-
туальность. Как элемент преступного поведения 
инсценировка представляет собой своеобразный 
феномен, который усложняет процесс расследова-
ния преступлений, а также стимулирует пересмотр 
традиционных подходов к пониманию механизмов 
преступного поведения. Сегодня преступники все 
чаще прибегают к манипулятивным техникам, на-
правленным на сокрытие истинных целей и иска-
жение обстоятельств криминального события, по-
этому исследование природы инсценировочной де-
ятельности является необходимым условием для 
развития теории поведения криминогенной лично-
сти.

Как часть криминального поведения инсцени-
ровочная деятельность не ограничивается про-
стым сокрытием следов преступления; она вклю-
чает в себя сложный комплекс действий, направ-
ленных на создание ложного представления о кри-
минальных событиях. Такая деятельность может 
включать в себя физическое изменение обстанов-
ки места преступления, а также более тонкие пси-
хологические приемы, направленные на введение 
в заблуждение органов уголовного преследования 
при установлении всех обстоятельств уголовно- 
правового конфликта. Понимание механизмов ин-
сценировочной деятельности позволяет повысить 
эффективность расследования преступлений.

Цель данной статьи –  проанализировать при-
роду инсценировочной деятельности в структуре 
криминального поведения, выявить ее основные 
характеристики, а также рассмотреть влияние раз-
личных факторов, провоцирующих поведение кри-
минального инсценировщика.

Инсценировочная деятельность традиционно 
рассматривается как один из ведущих факторов 
увеличения количества нераскрытых преступле-
ний. В 2024 г. было не раскрыто 929,7 тыс. пре-
ступлений, что на 2,0% больше аналогичного по-
казателя за январь- декабрь 2023 года. Из этого 
количества на тяжкие и особо тяжкие преступле-
ния приходится 33,1% (в январе- декабре 2023 го-
да –  32,8%) [3]. Ранее в 2023 г. также наблюда-
лась положительная динамика. Было не раскрыто 
911,4 тыс. преступлений, что на 0,8% больше ана-
логичного показателя за январь- декабрь 2022 го-
да [4].

Таким образом, наблюдается как положитель-
ная динамика количества нераскрытых преступле-
ний, так и увеличение доли тяжких и особо тяжких 
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преступлений в общей совокупности нераскрытых 
преступлений. С. В. Унжакова и В. А. Антонов спра-
ведливо отмечают, что «значительное количество 
преступлений, замаскированных инсценировками, 
остаются нераскрытыми» [8, с. 215].

Инсценировочная деятельность в рамках кри-
минального поведения представляет собой слож-
ный феномен, который может быть определен как 
совокупность действий, направленных на созда-
ние ложного (искаженного) представления о кри-
минальных событиях, их участниках и мотивах про-
тивоправного поведения.

В научно- правовой литературе инсцениров-
ка часто рассматривается как система «действий 
преступника (маскирующего и фальсифицирую-
щего характера), направленных на искусствен-
ное создание ложных материальных следов пре-
ступления и рассчитанных на поисковые действия 
следователя в ложном направлении» [5, с. 143].

Это стратегия, используемая преступниками 
для сокрытия истинных обстоятельств преступле-
ния, искажения фактов и введения в заблуждение 
правоохранительных органов. Инсценировочная 
деятельность включать в себя физические мани-
пуляции с местом преступления (обстановкой кри-
минального события), так и более сложные пси-
хологические манипуляции, которые призваны 
сформировать определенное восприятие крими-
нальной ситуации у органов уголовного преследо-
вания. Инсценировочная деятельность может быть 
частью заранее спланированной стратегии, но так-
же и быть результатом спонтанной реакции на вне-
запно возникшие обстоятельства, которые требуют 
от преступника определенной импровизации.

Существующие трактовки инсценировочной 
деятельности в научной литературе разнообраз-
ны. Одни исследователи акцентируют внимание 
на технических аспектах инсценировки, рассмат-
ривая ее как набор приемов, благодаря которым 
преступник «посредством наглядной демонстра-
ции фальсифицированной им следовой картины 
и психологического воздействия «навязывает» 
следователю и иным лицам, воспринимающим об-
становку, неверное мнение о произошедшем» [6, 
с. 166].

Другие ученые подчеркивают психологические 
аспекты, анализируя мотивы, которые преследуют 
преступники, прибегая к инсценировке. Здесь ин-
сценировочная деятельность рассматривается как 
средство достижения определенных целей, опре-
деляемых, в том числе, в рамках организованной 
преступной деятельности, где инсценировка мо-
жет служить инструментом для обеспечения кри-
минальной активности преступных группировок [2, 
с. 367–368].

При этом категорически нельзя сводить инсце-
нировку только к способам сокрытия совершенно-
го преступления. Как отмечается в юридической 
науке, «преступники в большинстве случаев тща-
тельно разрабатывают свое будущее преступле-
ние и очень часто прибегают к использованию 
преступной инсценировки как одного из средств, 

способствующих их совершению и направленных 
на других лиц» [7, с. 70].

Разнообразие трактовок подчеркивает слож-
ность инсценировочной деятельности, что требует 
комплексного подхода к ее изучению. Объяснение 
природы криминального поведения является од-
ной из задач криминологии, для чего разработано 
множество теорий криминогенного поведения. Их 
можно условно разделить на биологические, пси-
хологические и социологические.

Биологические теории криминального поведе-
ния сосредотачиваются на биогенетических факто-
рах, которые могут влиять на склонность человека 
к совершению преступлений. Эти теории включают 
в себя исследования наследственности и иных фе-
нотипических особенностей. Например, некоторые 
исследования указывают на связь между уровнем 
тестостерона и агрессивным поведением, что мо-
жет быть фактором риска для совершения крими-
нальных инсценировок. Однако биологические те-
ории часто критикуются за их упрощенный подход, 
который не учитывает роль социальных факторов 
в индивидуальном криминальном поведении.

Психологические теории акцентируют внима-
ние на внутренних психических процессах крими-
ногенной личности, которые могут привести к ин-
сценировочной деятельности. Эти теории вклю-
чают в себя психоаналитические подходы, кото-
рые рассматривают преступное поведение как 
результат неразрешенных внутренних конфлик-
тов, а также когнитивные теории, которые изуча-
ют влияние мышления на индивидуальное крими-
нальное поведение. Психологические теории под-
черкивают важность индивидуальных различий 
в формировании криминального поведения лич-
ности инсценировщика. Взаимодействие следова-
теля с лицами, осуществлявшими инсценировоч-
ную деятельность, показывает, что «в рефлексии 
преступников- инсценировщиков есть свои законо-
мерности, которые … подлежат выявлению, а за-
тем и изучению» [1, с. 341].

Наконец, социологические теории криминаль-
ного поведения сосредотачиваются на влиянии 
социальных структур на поведение человека. Эти 
теории рассматривают криминальную инсцениро-
вочную деятельность как результат социальных 
процессов, исходом которых является социальная 
дезорганизация, аномия и дифференциальная ас-
социация (взаимодействие с криминальными груп-
пами). Социологические теории подчеркивают 
важность факторов, связанных с закономерностя-
ми развития общества, но иногда упускают из ви-
ду индивидуальные различия между личностями.

Исследование психологических механизмов, 
лежащих в основе инсценировочной деятельно-
сти, открывает путь к пониманию процесса при-
нятия решений, которые движут преступниками- 
инсценировщиками. Одним из ключевых психо-
логических факторов является стремление к ма-
нипуляции чужим восприятием. Инсценировка по-
зволяет преступнику не столько скрыть следы пре-
ступления, сколько создать ложную реальность, 
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в которой он сохраняет контроль над криминаль-
ной ситуацией. Это может быть связано с нарцис-
сическими чертами личности, которые побужда-
ют человека верить в свою способность обмануть 
окружающих. Психологические механизмы когни-
тивных искажений также могут способствовать ин-
сценировочной деятельности. Например, эффект 
«слепоты когнитивного диссонанса» может заста-
вить преступника игнорировать очевидные проти-
воречия в своей версии событий, подталкивая его 
к твердой убежденности в ее правдоподобии.

Социальные факторы также обеспечивают ин-
дивидуальный генезис инсценировочной деятель-
ности. Одним из факторов является влияние окру-
жения и социальных связей. Находясь в окруже-
нии, где обман считается приемлемым приемом, 
будущие инсценировщики с большей вероятно-
стью будут прибегать к таким методам. Например, 
в организованных преступных группах инсцени-
ровка может быть частью общей криминальной 
культуры, поскольку такая манипуляция позволяет 
обеспечить достижение общих целей. Социальная 
изоляция могут подтолкнуть человека к инсцени-
ровочной деятельности как к средству самозащи-
ты. В таких случаях инсценировка становится оче-
видным способом избежать наказания.

Другим важным социальным фактором явля-
ется окружающая информационная среда. Совре-
менные медиа часто изображают инсценировку 
как увлекательный интеллектуальный процесс, 
формируя позитивное восприятие этого вида дея-
тельности. Социальные нормы, которые поощряют 
избегание позора, связанного с уголовной ответ-
ственностью личности, могут подталкивать людей 
к инсценировке как к способу защиты своей ре-
путации. В этом случае инсценировочная деятель-
ность становится способом адаптации к социаль-
ным ожиданиям. В результате сочетание психоло-
гических и социальных факторов создает сложную 
картину генезиса криминальной инсценировочной 
деятельности, которая объясняет, почему она яв-
ляется привлекательной для некоторых преступни-
ков, и как она вписывается в более широкий кон-
текст криминогенного поведения личности. Выяв-
ление устойчивых связей между сведениями, ха-
рактеризующими личность преступника, и другими 
элементами криминалистической характеристики 
преступлений «создает основу для разработки со-
ответствующих типовых версий о наличии инсце-
нировки» [10, с. 54].

Материалы правоприменительной практики по-
зволяют достаточно ясно проиллюстрировать ха-
рактер инсценировочной деятельности как компо-
нента механизма криминального поведения.

Так, Центральный районный суд г. Волгогра-
да в приговоре № 1–1/2023 от 16 августа 2024 г. 
по делу № 1–45/2020 рассмотрел уголовное де-
ло, связанное с организованной преступной груп-
пой, осуществлявшей мошеннические действия 
в сфере автострахования. Группа лиц организо-
вала схему инсценировки дорожно- транспортных 
происшествий (далее –  ДТП) с целью незаконного 

получения страховых выплат. Действуя в рамках 
заранее спланированной схемы, участники груп-
пы инсценировали страховые случаи, предостав-
ляли страховым компаниям заведомо ложные све-
дения о наступлении страхового события и разме-
рах ущерба, а также инициировали судебные иски 
в случае отказа страховщиков в выплатах. В этом 
деле инсценировка выражалась в постановочных 
ДТП, подделке документов, привлечении к схе-
ме независимых экспертов. В целях конспирации 
преступная деятельность осуществлялась под при-
крытием официально зарегистрированных органи-
заций. Суд признал участников преступной группы 
виновными в мошенничестве (ст. 159.5 УК РФ), ор-
ганизации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) 
и принуждении к отказу от сделок (ст. 179 УК РФ). 
Действия преступников повлекли крупные убытки 
страховым компаниям, а преступная деятельность 
носила системный и устойчивый характер.

Инсценировочная деятельность преступной 
группы заключалась в использовании нескольких 
приемов придания некоему событию тем или иным 
путём видимости другого события. Фальсифика-
ция страховых случаев для незаконного получе-
ния страховых выплат подразумевала, что маши-
ны преднамеренно повреждались механическим 
путем или сталкивались на малых скоростях. При 
этом на автомобилях заранее создавались вмяти-
ны, трещины и другие дефекты. Нанятые лица вы-
ступали в качестве «виновников» аварий, а участ-
ники группы оформляли фальшивые извещения 
о ДТП без вызова полиции, предоставляя заведо-
мо ложные сведения.

Когда страховые компании отказывали в вы-
платах, преступная группа использовала юридиче-
ское давление. Так, иски по фиктивным страховым 
случаям подавались в суды, где подконтрольные 
юристы добивались решений в пользу преступ-
ной группы. Предъявление заведомо ложных тре-
бований, а также использование подконтрольных 
организаций в качестве формальных истцов соз-
давало видимость законных гражданских споров. 
Преступная группа действовала системно, исполь-
зуя широкую сеть подставных лиц. Инсценировки 
страховых случаев приносили им значительную 
прибыль за счет страховых компаний, а незакон-
ная деятельность маскировалась под официаль-
ные услуги.

В рамках другого судебного разбиратель-
ства Калужский районный суд Калужской об-
ласти № 1–643/2024 от 24 июля 2024 г. по делу 
№ 1–643/2024 рассмотрел уголовное дело по фак-
ту мошенничества, совершенного группой лиц 
по предварительному сговору. Подсудимый орга-
низовал схему обмана, обещая оформить времен-
ную отсрочку от призыва в рамках частичной мо-
билизации в обмен на денежное вознаграждение. 
При этом он знал, что потерпевший фактически 
не подлежит мобилизации, но использовал страх 
перед призывом, чтобы завладеть крупной сум-
мой денег. В дальнейшем он разработал план ин-
сценировки задержания потерпевшего под видом 
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взятки, чтобы вымогать у него еще более крупную 
сумму.

Подсудимый уверял жертву, что за 400 000 руб-
лей сможет оформить отсрочку через «связи в во-
енкомате». Соучастник преступления, выдавая се-
бя за сотрудника военкомата, пугал потерпевшего 
грядущим призывом, вынуждая его платить. Пре-
ступники переоделись в форму силовых структур, 
инсценировали задержание за дачу взятки. Они 
использовали поддельные документы и предме-
ты, схожие с оружием, а также имитировали звон-
ки высокопоставленным лицам, создавая иллюзию 
реального уголовного преследования.

Инсценировщики требовали от потерпевше-
го крупные суммы (до 3 млн руб лей) за «решение 
вопроса» и прекращение «уголовного дела». Суд 
признал подсудимого виновным в мошенничестве 
в крупном и особо крупном размере (ст. 159 УК 
РФ) и покушении на мошенничество (ст. 30, ст. 159 
УК РФ).

Такие примеры иллюстрируют высокую степень 
организации преступной схемы, где инсцениров-
ка использовалась как способ давления на жерт-
ву. Исследование природы инсценировочной де-
ятельности в структуре криминального поведения 
позволяет констатировать, что она является ре-
зультатом сложного взаимодействия психологиче-
ских и социальных факторов.

Стремление к манипуляции, а также когнитив-
ные искажения как психологические механизмы 
криминогенной личности играют ведущую роль 
в формировании инсценировочной деятельности, 
подталкивая преступников к созданию ложных 
версий событий. Влияние окружения, социальные 
нормы и информационное воздействие как соци-
альные факторы генезиса индивидуальной инс-
ценировочной деятельности создают среду, в ко-
торой личность будущего преступника усваивает 
приемлемость или даже необходимость манипуля-
тивных стратегий.

Правильное понимание природы инсцениро-
вочной деятельности в структуре криминального 
поведения личности позволяет усовершенство-
вать методы работы правоохранительных орга-
нов. Во-первых, рекомендуется внедрять програм-
мы обучения, которые помогут сотрудникам пра-
воохранительных органов распознавать признаки 
инсценировочной деятельности. Наряду с поиском 
следов, подтверждающих совершение преступле-
ния, «надлежит внимательно исследовать и выяс-
нить наличия фактов инсценировок, ставящих под 
сомнения или опровергающие выводы следствия» 
[9, с. 379].

Во-вторых, необходимо развивать междисци-
плинарные подходы, объединяя усилия психологов 
и социологов для разработки комплексных профи-
лактических мер в отношении криминальных инс-
ценировок. Наконец, необходимо уделять больше 
внимания социальным вопросам профилактиче-
ской работы в рамках изменения общественного 
восприятия инсценировочной деятельности.

В результате можно сделать вывод, что инсце-
нировочная деятельность –  это не просто попытка 
скрыть преступление, но и инструмент для его со-
вершения. В основе инсценировки лежит стремле-
ние преступника скрыть истинные обстоятельства 
совершенного преступления, создав ложную кар-
тину событий. Инсценировка часто используется 
как часть более широкого механизма преступного 
поведения, где преступник заранее планирует свои 
действия для достижения основной криминальной 
цели (как правило, корыстного характера). Инсце-
нировка может проявляться в различных формах, 
начиная от создания ложных алиби и заканчивая 
фальсификацией вещественных доказательств. 
Преступник может попытаться инсценировать са-
моубийство, чтобы скрыть факт убийства. При 
этом инсценировка не всегда бывает успешной. 
Подготовленные сотрудники правоохранительных 
органов могут распознать признаки инсценировки, 
анализируя несоответствия в обстоятельствах уго-
ловного дела. Тем не менее, инсценировка оста-
ется распространенным приемом в арсенале пре-
ступников, что подчеркивает необходимость со-
вершенствования методик для выявления призна-
ков инсценировочной деятельности.
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THE NATURE OF STAGED ACTIVITY IN THE 
STRUCTURE OF CRIMINAL BEHAVIOR OF A PERSON

Ibrahim Luma Adnan Ibrahim, Kucherkov I. A.
Peoples’ Friendship University of Russia

Addressing the topic of the article is quite relevant in the light of 
the insufficient doctrinal elaboration of the general theory of criminal 
dramatizations.
The object of the study is social relations in the field of criminal stag-
ing activities as an integral element of criminal behavior of a person. 
The subject of the research is the psychological and social mecha-
nisms of staged activity.
The article uses the dialectical method, as well as the formal legal 
method.
The main conclusions of the study are that the combination of psy-
chological and social factors creates a complex picture of the gene-
sis of criminal staged activity, which is attractive to some criminals.
The novelty of the article lies in the development of author’s con-
cepts related to criminal dramatizations, as well as the development 
of an author’s approach to the study of staged activities.
The author’s contribution to the research of the topic is that he pro-

posed an author’s model describing the relationship between psy-
chological and social factors in the formation of staging activities. 
The results of the study can be used to develop training programs 
for law enforcement officers to recognize criminal staged activities.

Keywords: criminal staging, psychological mechanisms, social fac-
tors, cognitive distortions, crime prevention.

References

1. Berkovich, O. E., & Safronova, E. A. (2024). Psychological im-
pact of criminals through masking activities. World of Pedagogy 
and Psychology, 4 (93), 336–344.

2. Vinnichenko, A. S., & Grinchenko, S. V. (2024). Features of the 
inspection and preliminary investigation of mechanical locks at 
the crime scene. Eurasian Law Journal, 2 (189), 367–368.

3. Brief characteristics of the state of crime in the Russian Fed-
eration for January –  December 2024 [Electronic resource]. 
Retrieved February 15, 2025, from https://мвд.рф/reports/
item/60248328/

4. Brief characteristics of the state of crime in the Russian Fed-
eration for January –  December 2023 [Electronic resource]. 
Retrieved February 20, 2025, from https://мвд.рф/reports/
item/47055751/

5. Kultyugina, Y. V. (2021). The concept and types of staging relat-
ed to kidnapping (part 1). Bulletin of the Academy of the Investi-
gative Committee of the Russian Federation, 2 (28), 142–146.

6. Nebratenko, G. G., & Trubkina, O. V. (2024). On the issue of 
criminal staging as an actual form of counteraction to the dis-
closure and investigation of crimes. Jurist- Pravoved, 2 (109), 
164–171.

7. Protasevich, A. A., & Korshunov, A. Y. (2016). Current issues of 
criminal staging. Siberian Criminal Procedure and Criminalistics 
Readings, 4 (12), 68–74.

8. Unzhakova, S. V., & Antonov, V. A. (2024). The concept and 
essence of criminal staging. Criminalistics: Yesterday, Today, 
Tomorrow, 4 (32), 214–226.

9. Fadeev, V. I., & Klevtsov, S. M. (2015). Self-harm as one of the 
signs of staging a criminal event. Crimean Scientific Bulletin, 6 
(6), 375–381.

10. Shabanov, V. B., & Yan, T. (2023). Causes of criminal staging: 
Problems of detection and neutralization. Questions of Criminol-
ogy, Criminalistics and Forensic Examination, 2 (54), 53–61.



№
 3

  2
02

5 
 [Ю

Н]

378

Взаимодействие между следователем и экспертом (специалистом) при 
назначении и производстве судебных экспертиз

Карнаухова Оксана Геннадьевна,
кандидат юридических наук, доцент, Санкт- Петербургский 
государственный архитектурно- строительный университет
E-mail: oksana309@list.ru.

Макарова Елена Николаевна,
кандидат юридических наук, Санкт- Петербургский 
университет МВД России
E-mail: makarova_elena78@bk.ru.

Шаталова Полина Анатольевна,
эксперт Северо- Западного филиала (с дислокацией 
в г. Санкт- Петербург) ФГКУ «Судебно- экспертный центр 
следственного комитета Российской Федерации»
E-mail: polkahmao8631@mail.ru.

В статье рассматриваются вопросы, возникающие в процессе 
судопроизводства, в случаях некорректного определения сле-
дователем процессуального статуса эксперта и специалиста 
при производстве следственных действий. Раскрыты пробле-
мы, возникающие у следователя в процессе назначения судеб-
ных экспертиз, которые заключаются в сложности формулиро-
вок вопросов, направления объектов на экспертизу, а также 
определения судебно- экспертного учреждения. Представлен 
перечень ошибок при постановке вопросов на судебную экс-
пертизу и примеры некорректных вопросов, которые могут 
привести к увеличению времени и ресурсов на производство 
судебных экспертиз. Затронуты вопросы не соблюдения тайны 
следствия в случае направления материалов на исследование 
по средствам сети интернет.

Ключевые слова: судебная экспертиза, процессуальный ста-
тус эксперта и специалиста, вопросы на судебную экспертизу, 
выбор объектов на экспертизу.

В ходе производства предварительного рассле-
дования следователь взаимодействует со многими 
участниками судопроизводства: как с сотрудника-
ми правоохранительных органов (оперуполномо-
ченный, эксперт, специалист, участковый, руково-
дитель подразделения), так и с участниками пре-
ступления (потерпевший, подозреваемый, обви-
няемый, свидетель). В частности, при назначении 
и производстве экспертиз, у следователя появля-
ется необходимость сотрудничать с экспертом или 
специалистом, в зависимости от целей, интересу-
ющих следствие.

По вопросу взаимодействия следователя с раз-
личными участниками судопроизводства проведе-
но много исследований. Однако, проблемы, возни-
кающие в результате взаимодействия между сле-
дователем и экспертом (специалистом), в научной 
литературе описано не достаточно.

Авторы статьи отмечают, что имеется необхо-
димость в рассмотрении данной проблемы в ча-
сти разграничения правового статуса эксперта 
и специалиста, а также особенности их взаимодей-
ствия, с целью повышения эффективности рассле-
дования преступлений.

В первую очередь, проблема заключается в не-
понимании следователем различий между процес-
суальными статусами эксперта и специалиста.

В ст. 57 УПК РФ регламентирует понятия «экс-
перт» и его процессуальные права и обязанности, 
а именно: «эксперт –  лицо, обладающее специаль-
ными знаниями и назначенное в порядке, установ-
ленном настоящим Кодексом, для производства 
судебной экспертизы и дачи заключения».

Вместе с тем, сведения, содержащиеся в ст. 58 
УПК РФ, регламентируют понятие «специалиста» 
и его права и обязанности, а именно:
– содействовать в обнаружении, изъятии, закре-

плении документов и предметов;
– помогать составлять вопросы на экспертизу;
– участвовать в исследовании материалов уго-

ловного дела;
– обеспечивать применение технических средств;
– консультировать по вопросам, входящим в об-

ласть его специальных знаний.
Исходя из определений, закрепленных зако-

нодательством, разница в процессуальном ста-
тусе между экспертом и специалистом выража-
ется в их полномочиях. Специалиста привлекают 
на следственные действия, очные ставки с целью 
документирования его особого мнения, которое 
выражается в обладании специальными познани-
ями в той или иной области, интересующими след-
ствие. Статус эксперта определяется процессуаль-
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ным порядком его назначения для производства 
экспертизы. Главной задачей эксперта является 
процесс исследования и формулировки выводов 
по вопросам, поставленным законодателем. Кро-
ме того, экспертом дается подписка о неразгла-
шении сведений, содержащихся в поступивших 
на исследовании материалах уголовного дела (или 
по материалам проверки) [1, с. 142].

В процессе осмотра места происшествия по-
мощь в обнаружении, фиксации и изъятии сле-
дов на месте преступления до назначения судеб-
ной экспертизы –  оказывает специалист. Нередко, 
следователь ошибочно фиксирует среди участни-
ков этого следственного действия данное лицо, как 
эксперта, что является процессуальным нарушени-
ем. В ходе судебного разбирательства адвокаты, 
как правило, обращают на это внимание и заявля-
ют ходатайство о признании данного следственно-
го действия недопустимым. Для суда такого рода 
ошибки определяют некомпетентность следовате-
ля в отношении определения статуса участников 
судопроизводства, тем самым ставят под сомне-
ние результаты расследования.

Далее, в процессе возникновения вопросов, 
требующих специальных познаний, следователь 
назначает экспертизу. Для того чтобы обеспечить 
полноту и объективность расследования следова-
телю необходимо решить ряд задач:
1. Выбор судебно- экспертного учреждения.
2. Определение объектов, направляемых на экс-

пертизу.
3. Формулировка вопросов.

Одной из проблем взаимодействия следовате-
ля и эксперта, является вопрос выбора судебно- 
экспертного учреждения. Прежде чем направить 
экспертизу в ту или иную организацию, следова-
телю необходимо выяснить какие методические, 
кадровые, технические возможности существуют 
в данном экспертом учреждении. От выше назван-
ных характеристик зависит возможность или не-
возможность проведения полного и всестороннего 
исследования для ответа на поставленные перед 
экспертом вопросы. В связи с чем, на этапе про-
ведения консультации (до назначения эксперти-
зы), следователю необходимо выяснить какие ме-
тодики планирует использовать эксперт и какова 
их разрешающая способность, а также уточнить 
о наличии необходимых компетенции у специали-
стов экспертного учреждения для полного и все-
стороннего ответа на поставленные перед ними 
следствием вопросы.

Нередко вопросы, поставленные на эксперти-
зу, затрагивают область специальных познаний 
нескольких специалистов. Данное обстоятельство 
может поспособствовать привлечению в состав 
комиссии экспертов специалиста в той области, 
познаниями которой не обладают эксперты в экс-
пертном учреждении [2, с. 238].

Далее, обратим внимание на качество и количе-
ство направляемых на экспертизу объектов. Реше-
ние о необходимости назначить экспертизу может 
возникнуть как до обнаружения и изъятия веще-

ственных доказательств, так и после. Например, 
если в ходе осмотра места происшествия, обы-
ска, выемки были изъяты определенные предме-
ты, следы, документы, то актуальным становится 
вопрос о сохранности этих объектов (обеспечении 
максимального идентификационного периода) 
и целостности их упаковки. Если сначала возникла 
необходимость в производстве экспертизы, а за-
тем изъятии объектов исследования (например об-
разцов почерка), то по качеству и количеству, на-
правляемых на исследуемые объектов может про-
консультировать специалист- почерковед. Если же 
собираются генетические образцы, то рекоменду-
ется привлекать к выемке и изъятию генетических 
материалов специалиста, так как не все матери-
алы могут быть пригодны в дальнейшем для про-
изводства судебной экспертизы [3, с. 37]. На наш 
взгляд, плотное взаимодействие между специали-
стом и следователем на этапе сбора материалов 
для последующей их передачи на экспертизу, обе-
спечивает более четкий и оперативный результат 
по исследованию материалов.

Направление на экспертизу качественных объ-
ектов исследования позволяет:
• сделать экспертизу в установленный срок (хо-

датайство эксперта о предоставлении недоста-
ющих объектов, как правило, затягивает произ-
водство исследования);

• с большой вероятностью получить категориче-
ский вывод;

• избежать необходимости назначения дополни-
тельной или повторной экспертизы.
Кроме того, хотелось бы отметить, что часто, 

в силу загруженности, следователи предпочитают 
проводить осмотр вещественных доказательств 
после производства экспертизы. На стадии раз-
дельного исследования эксперт тщательно опи-
сывает свой ства и характеристики полученных 
объектов и указывает в своем заключении. Таким 
образом, составляя осмотр вещественных доказа-
тельств после производства экспертизы, следова-
тель опирается на указанные в заключении экс-
перта признаки объекта. Однако, с точки зрения 
доказывания, логичнее было бы осмотреть веще-
ственные доказательства до направления на экс-
пертизу. Такой порядок следственных действий 
обеспечивает доказанность того, что исследова-
нию подвергся именно тот объект, который был 
изъят в ходе расследования.

Следующая проблема, возникающая при вза-
имодействии между следователем и экспертом, 
касается сохранности тайны следствия. Могло 
показаться, что речь идет о разглашении данных 
предварительного следствия, и авторы станут рас-
крывать требования ст. 161 УПК РФ. Однако, как 
со стороны эксперта, так и со стороны следовате-
ля имеется такое опущение. Экспертная практи-
ка показывает, что документы (объекты исследо-
вания), предоставляемые на экспертизу, нередко, 
следователь направляет через ресурсы интернета, 
что является недопустимым и может привести к на-
рушению тайны следствия. Загружая сканы копий 
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материалов уголовного дела и материалов провер-
ки через облачное хранилище следователь пред-
варительно нарушает нормы Федерального закона 
от 27.07.2006 № 152 ФЗ «О персональных данных» 
[4]. При производстве судебной экспертизы экс-
перт так или иначе отражает в заключении спосо-
бы предоставления материалов на исследование, 
чем ставит перед фактом суд и иных участников 
судопроизводства о разглашении персональных 
данных посредством сети «Интернет».

Следующей проблемой является направляе-
мый на экспертизу объект исследования, не соот-
ветствующий предмету назначаемой экспертизы. 
Например, на сегодняшний день всё чаще назнача-
ют судебные строительно- технические экспертизы 
по факту ударов беспилотными летательными ап-
паратами по объектам гражданской инфраструк-
туры. Зачастую, ударам и взрывам подвергаются 
объекты, не обладающие, присущими для строи-
тельных конструкций и сооружений и иных объек-
тов строительно- технической экспертизы. В дан-
ном случае, следователю нужны быть готовым 
к тому, что экспертиза не будет принята к произ-
водству, а обоснованием мотивированного отвода 
эксперта будут служить нормы УПК РФ, где закре-
пляется право эксперта не отвечать на вопросы, 
поставленные следствием, если они не отвечают 
его компетенциям и его познаний не достаточно 
для полного и всестороннего ответа на вопросы, 
интересующие следствие. Решением данной про-
блемы будет ходатайство о включении в состав ко-
миссии специалиста обладающего специальными 
познаниями, в зависимости от объекта исследо-
вания.

Формулировка вопросов, указанных следова-
телем в постановлении о назначении экспертизы, 
так же вызывает ряд трудностей. С одной стороны 
существуют справочники с набором типичных во-
просов для разных видов экспертиз, с другой сто-
роны каждая следственная ситуация имеет свои 
неповторимые особенности и вынуждает следо-
вателя обращаться за консультацией к специали-
сту. Если вопросы в постановлении о назначении 
экспертизы соответствуют обозначенным на кон-
сультации, то вероятность получения категорич-
ных выводов большая. В случае добавления иных 
вопросов (например, указанных в ходатайстве по-
терпевшим или адвокатом и некорректно сформу-
лированных), следователю следует быть готовым 
к ответам «НПВ», то есть –  ответить не представ-
ляется возможным, ввиду юридического характера 
вопроса или невозможности ответа на него ввиду 
тех или иных причин (недостаточность предостав-
ленных сведений, повреждение объекта исследо-
вания, вопрос не отвечает компетенциям эксперта 
и т.д.).

В процессе формулировки вопросов, следова-
телю необходимо избегать следующих ошибок.
1. Постановки вопросов правового характера. 

Эксперт не имеет право отвечать на вопросы, 
связанные с квалификацией преступлений, 
оценкой действий других лиц, решения вопро-

са о виновности или невиновности участников 
судопроизводства. Верховный суд не раз обра-
щал внимание на этот факт. Так в п. 4 Плену-
ма Верховного суда РФ «О судебной эксперти-
зе по уголовным делам» от 21.12.2010 г. № 28 
указано: «Постановка перед экспертом пра-
вовых вопросов, связанных с оценкой деяния, 
решение которых относится к исключительной 
компетенции органа, осуществляющего рас-
следование, прокурора, суда, как не входя-
щих в его компетенцию, не допускается» [5]. 
Например: «Являются ли действия граждани-
на Б. нарушением правил техники безопасно-
сти, повлекшие смерть гражданина Е.?», «Ви-
новен ли гражданин, который нанес последний 
удар, повлекший смерть потерпевшего?».

2. Вопрос, ответ на который носит справочный 
характер, нет необходимости вносить в пере-
чень вопросов на экспертизу. Следователь са-
мостоятельно может в кратчайший срок полу-
чить ответ на такой вопрос из общедоступных 
источников информации. Например: «Какой 
ГОСТ определяет правила хранения и транс-
портировки определенных товаров?», «Какой 
Кадастровый номер данного объекта недвижи-
мости?».

3. Вопрос, который носит общую трактовку 
не уместен при назначении экспертизы. Кон-
кретные вопросы, в отличие от общих, ука-
зывают на обстоятельства дела, особенности 
предоставляемых на экспертизу объектов, 
их взаимодействие между собой, специфику 
условий расследования и т.п. Например: «Ка-
кой строительный материал мог быть исполь-
зован при строительстве данного здания?», 
«Какими чертами характера обладает подо-
зреваемый В.?».

4. Вопросы однородного характера, поставлен-
ные на исследование для объектов разных ка-
тегорий. Авторы рекомендуют в данном случае 
назначать раздельные экспертизы по разным 
объектам исследования.

5. Вопросы, которые некорректны в отношении 
конкретного объекта, то есть эксперт не может 
соотнести вопрос, интересующий следствие 
с характеристиками объекта. Например: «Ка-
кова теплопроводность и мощность тока несу-
щих стен в здании?»

6. Вопросы, выходящие за пределы компетен-
ции эксперта. Например: «Мог ли подозрева-
емый предполагать последствия своих проти-
воправных действий?». При назначении почер-
коведческой экспертизы второй вопрос выхо-
дит за пределы компетенции эксперта: «Кем, 
гражданкой С. или другим лицом выполнена 
подпись в дарственной? Страдала ли граждан-
ка С. потерей памяти?».

Таким образом, с целью устранения проблем, 
возникающих при взаимодействии между следо-
вателем и экспертом (специалистом) при назначе-
нии и производстве судебных экспертиз необходи-
мо следующее. Планируя следственные действия, 
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следователю необходимо корректно определять 
привлекаемое лицо, учитывая разницу в процессу-
альном статусе между экспертом и специалистом, 
а также наличие у него познаний в области, кото-
рая будет отвечать интересам следствия (в рам-
ках процессуальных действий). В процессе выбо-
ра судебно- экспертного учреждения, необходимо 
выделить именно ту организацию, в которой ме-
тодические, кадровые и технические возможности 
соответствуют задачам назначаемой экспертизы. 
В процессе направления объектов на эксперти-
зу следователю рекомендуется руководствовать-
ся требованиям ст. 195 УПК РФ, соблюдать тайну 
следствия в соответствии со ст. 161 УПК РФ, про-
верять соответствие направляемых объектов пред-
мету и задачам экспертизы. Вопросы, поставлен-
ные на исследование, должны быть корректными, 
соответствовать компетенции эксперта, предмету 
и задачам экспертизы.

Взаимодействие между следователем и экспер-
том (специалистом) с соблюдением установленных 
норм и компетенций, способствует качественному 
и своевременному расследованию уголовных дел, 
отвечающих как интересам следствия, так и инте-
ресам граждан.
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The article examines issues arising in the course of legal proceed-
ings in cases of incorrect determination by the investigator of the 
procedural status of an expert and specialist during investigative ac-
tions. The problems arising for the investigator in the process of 
appointing forensic examinations are revealed, which consist in the 
complexity of the formulation of questions, the direction of objects 
for examination, as well as the determination of the forensic insti-
tution. A list of errors in posing questions for forensic examination 
and examples of incorrect questions that can lead to an increase 
in the time and resources for conducting forensic examinations are 
presented. Issues of non-observance of investigative secrecy in 
the case of sending materials for examination via the Internet are 
touched upon.
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Деятельность финансовых пирамид подрывает доверие к фи-
нансовым системам и создает неблагоприятные условия для 
привлечения инвестиций, что в свою очередь негативно ска-
зывается на экономической стабильности и развитии страны.
Статья содержит анализ видов действий, входящих в объек-
тивную сторону организации деятельности по привлечению 
денежных средств или иного имущества. В работе доказано 
отсутствие оснований для криминализации отдельных видов 
соучастных действий в рамках деятельности по организации 
«финансовых пирамид» на основании анализа текущей уго-
ловной доктрины и правоприменительной практики, а так-
же истории развития данного явления. Это, в свою очередь, 
способствует более глубокому пониманию уголовно- правовой 
природы деяний, связанных с организацией преступных схем, 
таких как «финансовые пирамиды», и позволит выработать бо-
лее эффективные меры по противодействию данным престу-
плениям.

Ключевые слова: финансовые пирамиды, объективная сторо-
на ст. 1722 УК, разграничение финансовых пирамид и мошен-
ничества, финансовые мошенничества, уголовно- правовая 
борьба с финансовыми пирамидами.

В отечественной научной литературе, посвя-
щенной вопросам уголовно- правового противо-
действия «финансовым пирамидам», наблюдает-
ся отсутствие единого и согласованного понима-
ния признаков объективной стороны состава пре-
ступления, предусмотренного ст. 1722 УК. Данная 
ситуация создает значительные трудности в пра-
воприменительной практике и негативно сказы-
вается на качестве и эффективности мероприя-
тий, направленных на противодействие «финан-
совым пирамидам». Такое положение дел приво-
дит к правовым неопределенностям и затрудняет 
работу правоохранительных органов, что, в свою 
очередь, открывает возможности для злоупотре-
блений, а также уклонения от уголовной ответ-
ственности со стороны организаторов «финансо-
вых пирамид».

С. В. Расторопов, рассматривая вопрос о том, 
что входит в уголовно- правовое понятие «органи-
зация деятельности», выделяет «узкий» и «широ-
кий» подходы, которые правильней было бы раз-
делить на несколько подходов к этом понятию [1].

А. Я. Аснис в содержание категории «организа-
ции деятельности» включает действия организа-
тора выражающееся сугубо в создании «финан-
совой пирамиды» [2]. А. Б. Коновалова и И. Н. Мо-
сечкин преступной считают только деятельность 
организаторов, которая включает в себя создание, 
руководство и финансирование «финансовой пи-
рамиды», но не охватывает действия остальных 
соучастников [3]. В. Ю. Белицкий под организаци-
ей «финансовых пирамид» понимает не только ру-
ководство пирамидой, разработку схем и планов 
деятельности, но и осуществление организацион-
ных функций по поддержанию и оптимизации про-
цессов такой организации [4]. Самый «широкий» 
подход подразумевает необходимость привлече-
ния к уголовной ответственности не только созда-
телей финансовых пирамид, но всех причастных 
лиц к преступной деятельности в данной форме.

Последняя позиция не находит отклика в прак-
тике. Так, в приговоре Ленинского районного суда 
города Курска от 07.08.2024 г. по делу N 1–84/2024. 
Злоумышленник изначально имея корыстный мо-
тив и преступный умысел, направленный на хи-
щение денежных средств инвесторов под видом 
заключения с ними от имени ООО «ЛК «Регион» 
договоров привлечения денежных средств с высо-
кой доходностью, совершил действия по приобре-
тению доли в уставном капитале указанной органи-
зации, поиску офисного помещения и персонала, 
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а также покупку рекламы. Персонал, введенный 
в заблуждение об инвестиционной и предпринима-
тельской деятельности компании, привлекал кли-
ентов путем сообщения им сведений о высокой до-
ходности от предлагаемых инвестиций. В резуль-
тате суд привлек к ответственности только орга-
низатора, что является правильным, ведь не пред-
ставляется возможным в таком случае доказать 
вину персонала, не говоря уже о единстве умысла 
на совершение преступления.

Сходство двух иных упомянутых выше позиций 
относительно категории «организация деятель-
ности» состоит в том, что они охватывают только 
действия организатора пирамиды. Но само содер-
жание действий верно представлено только в по-
зиции, которая включает создание, руководство 
и финансирование деятельности «финансовой пи-
рамиды». Подобное понимание данной категории 
содержится и в литературе [5].

А. Я. Аснис, включая в обсуждаемую категорию 
сугубо создание «финансовой пирамиды», необо-
снованно сужает её, оставляя за рамками соста-
ва преступления действия, направленные на нала-
живание и поддержание преступной деятельности. 
Такой подход фактически делает состав престу-
пления усеченным, а это требует доказывания по-
вышенной общественной опасности данного дея-
ния, что на данный момент сделать затруднитель-
но.

ВС РФ, разъясняя смысл категории «органи-
зация деятельности», указывает, что организаци-
онные действия помимо прочего направлены еще 
на возобновление деятельности преступной орга-
низации [6]. Такой подход охватит случаи, когда 
на территории Российской Федерации будут пред-
приниматься попытки организации уже запрещен-
ных финансовых пирамид либо попытки организа-
ции иностранных финансовых пирамид.

А. Н. Ляскало относит ст. 1722 УК к группе статей 
за организацию различных преступных сообществ 
(ст. 2054, 2055, 208, 210, 2821, 2822 УК), объектив-
ная сторона которых предусматривает ответствен-
ность за создание, продолжение и возобновление 
деятельности подобных сообществ, создание усло-
вий для преступной деятельности, а также руко-
водство такими объединениями [7].

Подводя итог анализу данных подходов, под 
организацией деятельности следует понимать со-
здание, руководство и финансирование «финан-
совой пирамиды» направленные на продолжение 
или возобновление деятельности «финансовой 
пирамиды». Причем объективная сторона соста-
ва охватывает только действия организатора, дей-
ствия иных участников «финансовой пирамиды», 
которые осуществляют привлечение денежных 
средств и иного имущества должны быть квали-
фицированы по ст. 1722 УК со ссылкой на ч. 5 ст. 33 
УК. В свою очередь деяние в виде вербовки но-
вых членов «финансовой пирамиды», которые при 
осведомленности о незаконности деятельности 
«финансовой пирамиды», будут способствовать 
расширению масштабов преступной деятельности 

следует квалифицировать по ст. 1722 УК со ссыл-
кой на ч. 4 ст. 33 УК.

Из последнего вывода закономерно следует 
вопрос: стоит ли следовать тенденции по крими-
нализации отдельных видов соучастных действий 
в Особенной части УК?

Законодательная практика криминализации по-
собничества в качестве отдельного состава пре-
ступления, как это реализовано в ч. 3 ст. 2051 УК, 
вызывает значительное беспокойство в уголовно- 
правовой доктрине. Одним из критиков данной тен-
денции является С. М. Кочои, который указывает 
на порочность самого принципа дополнения Уго-
ловного кодекса подобными нормами. Он акцен-
тирует внимание на том, что если сегодня само-
стоятельной нормой Особенной части УК призна-
ется содействие террористической деятельности, 
то в будущем аналогичным образом могут быть 
криминализированы и другие деяния, такие как 
вовлечение в государственную измену или орга-
низация убийства [8]. Эта практика, как утвержда-
ют эксперты, ни только не расширяет сферу уго-
ловной ответственности, но и не имеет под собой 
должной криминологической основы. Противодей-
ствие соответствующим деяниям могло бы осу-
ществляться не менее эффективно без введения 
новых норм в Особенную часть УК, посредством 
использования уже существующего института со-
участия в преступлении. [9] Поэтому предлагалось 
полностью отказаться от таких нововведений, 
а из ст. 2051 УК исключить все пересечения с ч. 3 
и ч. 4 ст. 33 УК [10].

В свою очередь надо отметить, что в истории 
отечественного уголовного права, есть ряд приме-
ров криминализации пособничества в Особенной 
части Уголовного кодекса. Так, ст. 61 УК РСФСР 
1922 г. предусматривала одинаковую ответствен-
ность как за участие, так и за содействие контрре-
волюционным организациям, а ч. 2 ст. 76 УК име-
ла равную санкцию как за организацию и участие 
в банде, так и за пособничество и укрывательство 
банд. Но, представляется, на тот момент времени 
была социальная обусловленность такой уголовно- 
правовой политики, сейчас же стоит согласиться 
с С. М. Кочои и иными проанализированными пози-
циями об упречности подобных уголовно- правовых 
норм.

Самостоятельной нормой за подстрекательство 
к совершению преступления является, к примеру, 
ч. 1 ст. 2051 УК. А. И. Рарог и В. В. Палий прихо-
дят к выводу о необоснованности повышенной 
уголовно- правовой защиты объектов подобных со-
ставов преступления, а исключение из уголовного 
закона таких норм не приведет к ослаблению за-
щиты социальных ценностей, охраняемых данным 
уголовно- правовым запретом [11]. Помимо этого, 
В. В. Палий указывает, что санкция подобных норм 
должна предусматривать наказание строже, чем 
наказание, которое могло бы быть назначено при 
использовании классического института соучастия 
[12]. Такой подход мог бы выступать дополнитель-
ной мерой по предотвращению масштабирования 
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преступной деятельности, что соответствует на-
значению ст. 1722 УК. Однако для этого должна 
быть обоснованна повышенная строгость санкции 
уголовно- правовой нормы, что на текущий момент 
представляется проблематичным.

Таким образом, нет необходимости в закрепле-
нии в Особенной части Уголовного кодекса РФ от-
дельных норм за вовлечение или пособничество 
в совершении преступления, предусмотренного 
ст. 1722 УК.

В объективную сторону состава преступления, 
предусмотренного ст. 1722 УК, помимо организа-
ции деятельности также входит привлечение де-
нежных средств, но все же мнения относительно 
данного вопроса разнятся.

В рамках анализа уголовно- правовой нормы, 
касающейся организации финансовых пирамид, 
А. Я. Аснис отмечает, что в данной норме описаны 
исключительно действия, относящиеся к организа-
ции финансовой пирамиды, при этом не учитыва-
ется аспект привлечения денежных средств и ино-
го имущества [2]. В противовес данной позиции, 
А. В. Зарубин предлагает более широкое понима-
ние термина «организация деятельности», которое 
включает не только создание структуры, но и по-
следующее привлечение денежных средств и ино-
го имущества, что является ключевым элементом 
для уголовно- правовой квалификации [13]. Данная 
точка зрения также находит поддержку у В. И. Тю-
нина, который акцентирует внимание на значимо-
сти привлечения ресурсов в контексте организа-
ционной деятельности финансовых пирамид. [14]. 
Наиболее обоснованную позицию в этом вопросе 
занимает М. Г. Жилкин, который подчеркивает не-
обходимость включения действий по привлечению 
денежных средств или иного имущества в объек-
тивную сторону состава преступления [15]. Он ссы-
лается на ч. 2 ст. 1722 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, где предусмотрена уголовная от-
ветственность за привлечение денежных средств 
или иного имущества в особо крупном размере. 
Следует отметить, что и в ч. 1 ст. 1722 УК установ-
лен признак крупного размера, что подчеркивает 
значимость объема привлеченных ресурсов для 
квалификации данного преступления.

А. А. Зубцов занимает усредненную относи-
тельно перечисленных подходов позицию. В сво-
ем диссертационном исследовании автор пред-
лагает не включать признак привлечения денеж-
ных средств или иного имущества в объективную 
сторону состава преступления, при этом отмечая, 
что криминообразующий масштаб преступной де-
ятельности достигается сугубо за счет руковод-
ства преступным процессом [16]. Но такая пози-
ция упречна, ведь преступник может выполнить 
анализируемый состав преступления единолично 
как в части организации «финансовой пирами-
ды», так и в части привлечения денежных средств 
или иного имущества. В связи с этим, категория 
«организация деятельности» в рамках ст. 1722 УК 
включает деятельность по привлечению денежных 
средств и иного имущества.

Подводя итоги проведенному анализу, можно 
заключить, что понятие «организация деятельно-
сти финансовой пирамиды» охватывает не только 
аспекты создания и управления данной структурой, 
но и включает в себя финансирование, направлен-
ное на поддержание или возобновление ее функ-
ционирования. Кроме того, в данное понятие необ-
ходимо включить активные действия, связанные 
с привлечением денежных средств и иного имуще-
ства, что является ключевым элементом в функ-
ционировании финансовых пирамид. Действия 
участников финансовой пирамиды, направленные 
привлечение денежных средств или иного имуще-
ства, должны получать уголовно- правовую оценку 
в рамках ст. 1722 Уголовного кодекса Российской 
Федерации с ссылкой на ч. 5 ст. 33 УК. Важно так-
же отметить, что деяние, связанное с вербовкой 
новых членов финансовой пирамиды, при усло-
вии осведомленности о незаконности ее деятель-
ности, должно квалифицироваться по ст. 1722 УК 
с учетом ч. 4 ст. 33 УК. Это подчеркивает необхо-
димость учета уровня осведомленности участни-
ков о характере и законности действий, что являет-
ся важным аспектом в уголовно- правовой оценке. 
В то же время представляется нецелесообразным 
закрепление в Особенной части Уголовного кодек-
са отдельных норм, касающихся вовлечения или 
пособничества в совершении преступления, пред-
усмотренного статьей 1722 УК.
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CRIMINAL LEGAL ANALYSIS OF THE OBJECTIVE 
SIDE OF THE OFFENSE UNDER ART. 172.2 OF THE 
CRIMINAL CODE: TYPES OF ACTIONS AND LIMITS OF 
THE OBJECTIVE SIDE

DeryabinA.S.
Kutafin Moscow State Law University

The activity of financial pyramids undermines confidence in finan-
cial systems and creates unfavorable conditions for attracting in-
vestment, which in turn negatively affects the economic stability and 
development of the country.
The article contains an analysis of the types of actions included in 
the objective side of the organization of activities to attract money or 

other property. The paper proves the absence of grounds for crimi-
nalization of certain types of complicit actions within the framework 
of the organization of “financial pyramids” based on the analysis of 
current criminal doctrine and law enforcement practice, as well as 
the history of the development of this phenomenon. This, in turn, 
contributes to a deeper understanding of the criminal- legal nature 
of acts related to the organization of criminal schemes such as “fi-
nancial pyramids”, and allows to develop more effective measures 
to counteract these crimes.

Keywords: financial pyramids, objective side of the article 1722 of 
the Criminal code, distinction between financial pyramids and fraud, 
financial fraud, financial pyramids crimes prevention.
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В статье представлен анализ криминалистической характе-
ристики преступления, связанного с дорожно- транспортным 
происшествием (ДТП), в случае наезда на пешехода. Авторы 
рассматривают ключевые элементы, способствующие квали-
фикации таких преступлений, и акцентируют внимание на зна-
чении механического транспортного средства, упомянутого 
в диспозиции статьи 264 Уголовного кодекса РФ. Особое вни-
мание уделяется квалифицирующим признаком, позволяющим 
различать виды наезда и их правовые последствия. Крими-
налистический аспект рассматривается через призму совре-
менных исследований, что позволяет выявить общие и спец-
ифические признаки, характеризующие подобные инциденты. 
Результаты анализа могут послужить основой для улучшения 
правоприменительной практики и повышения безопасности 
дорожного движения, а также для разработки рекомендаций 
по предупреждению ДТП.

Ключевые слова: транспортное средство, механическое 
транспортное средство, уголовная ответственность, автотехни-
ческие экспертизы.

В свете развития экономики и общества в це-
лом, со временем появились различные новые 
средства передвижения, которые можно встретить 
на дорогах общего пользования повсеместно. Это 
мотоблоки, электро- скутеры, электро- самокаты, 
кроссовые мотоциклы, гироскутеры, сигвеи, моно-
колеса, электро- мотоциклы и другие средства пе-
редвижения. Указанные виды транспорта с одной 
стороны не предназначены для движения по до-
рогам общего пользования, однако фактически 
могут передвигаться по дорогам общего пользо-
вания и развивать достаточно большую скорость. 
Указанное обстоятельство потенциально создаёт 
предпосылки для дорожной аварии, в которой мо-
гут пострадать люди, что может произойти в слу-
чае, если управляющий транспортным средством 
не соблюдает предписанные правила дорожного 
движения или нарушает нормы эксплуатации са-
мого транспортного средства. Способность води-
теля транспортного средства адекватно реагиро-
вать на внешние условия и следовать установлен-
ным правилам имеет ключевое значение для обе-
спечения безопасности в общсственных местах.

В свете чего возникла значительная сложность 
в установлении четких критериев для определения 
иных механических транспортных средств, упомя-
нутых в диспозиции статьи 264 Уголовного кодекса 
РФ[1]. Этот аспект вызывает вопросы о правопри-
менении, так как размытые формулировки могут 
привести к затруднениям в квалификации престу-
плений, связанных с дорожным движением. Учи-
тывая разнообразие современных транспортных 
средств и их многообразные характеристики, воз-
никает необходимость в более детальном и четком 
законодательном регулировании данного вопроса.

С 1 марта 2023 года в Российской Федерации 
вступили в силу новые изменения в правила до-
рожного движения, касающиеся использования 
средств индивидуальной мобильности.

Важным шагом стало введение четкого опреде-
ления таких транспортных средств, как электроса-
мокаты, гироскутеры и похожие устройства. Теперь 
«Средство индивидуальной мобильности» обозна-
чает транспортное средство, оснащенное одним 
или несколькими колесами (роликами) и предна-
значенное для перемещения человека с примене-
нием двигателя, включая электросамокаты, элек-
троскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса 
и другие аналогичные устройства [3]».

Эти изменения стали необходимыми в ус-
ловиях стремительного распространения таких 
средств передвижения в городах. С одной сторо-
ны, они предлагают альтернативу традиционному 
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транспорту и помогают снизить нагрузку на доро-
ги и экологическую обстановку. С другой стороны, 
рост популярности электросамокатов и подобных 
устройств поставил перед обществом новые вы-
зовы, включая вопросы безопасности на дороге, 
правовые аспекты их эксплуатации и взаимодей-
ствия с пешеходами и водителями автомобилей. 
Введение новых правил преследует цель обеспе-
чить безопасность всех участников дорожного дви-
жения, а также создать правовые рамки для ис-
пользования технически продвинутых дешевизной 
и экологичностью альтернатив традиционным ви-
дам транспорта.

В Федеральном законе от 10.12.1995 N 196-ФЗ 
(ред. от 14.04.2023) «О безопасности дорожного 
движения» имеется только общее размытое поня-
тия транспортного средства, которое определяет-
ся как устройство, предназначенное для перевозки 
по дорогам людей, грузов или оборудования, уста-
новленного на нем.

В диспозиции статьи 264 Уголовного кодекса 
Российской Федерации содержится понятие ме-
ханического транспортного средства, которое сле-
дует рассматривать как более узкое определение, 
нежели общее понятие «транспортное средство».

Понятие «механическое транспортное сред-
ство», представленное в пункте 1.2 Правил до-
рожного движения Российской Федерации, оказы-
вается чересчур упрощенным и недостаточно де-
тализированным. Оно не охватывает всей слож-
ности и многообразия современных транспортных 
средств, которые появляются в нашем мире с за-
видной скоростью.

Согласно понятия «механическое транспортное 
средство», представленного в пункте 1.2 Правил 
дорожного движения Российской Федерации «ме-
ханическое транспортное средство» –  транспорт-
ное средство, приводимое в движение двигателем. 
Термин распространяется также на любые тракто-
ры и самоходные машины. Термин не распростра-
няется на средства индивидуальной мобильности 
и велосипеды[4].

Немного подробнее, но также размыто поня-
тие механического транспортного средства отра-
жено в Постановлении Пленума Верховного Суда 
РФ от 9 декабря 2008 г. N 25 «О судебной прак-
тике по делам о преступлениях, связанных с на-
рушением правил дорожного движения и эксплуа-
тации транспортных средств, а также с их непра-
вомерным завладением без цели хищения», где 
под механическими транспортными средствами 
понимаются автомобили, автобусы, троллейбусы, 
трамваи, мотоциклы, квадроциклы, мопеды, иные 
транспортные средства, на управление которыми 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о безопасности дорожного движения 
предоставляется специальное право, а также трак-
тора, самоходные дорожно- строительные и иные 
самоходные машины[5].

В обоих случаях определение механического 
транспортного средства оказывается недостаточ-
но ясным, что приводит к затруднениям в практи-

ческом применении. Нечеткость в формулировках 
создает правовые и организационные сложности 
при классификации различных средств передви-
жения. В результате, возникают ситуации, когда 
определить, относится ли конкретное устройство 
к категории механических транспортных средств, 
становится весьма непросто, что не только затруд-
няет соблюдение законодательства, но и мешает 
эффективному регулированию транспортной сфе-
ры в целом.

Более конкретно понятие транспортного сред-
ства сформулировано в примечании к ст. 12.1 Ко-
декса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях Российской Федерации (да-
лее по тексту КоАП РФ) под транспортным сред-
ством следует понимать автомототранспортное 
средство с рабочим объемом двигателя внутренне-
го сгорания более 50 кубических сантиметров или 
максимальной мощностью электродвигателя более 
4 киловатт и максимальной конструктивной скоро-
стью более 50 километров в час, а также прицепы 
к нему, подлежащие государственной регистрации, 
а также иные транспортные средства, на управле-
ние которыми в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о безопасности дорожного 
движения предоставляется специальное право[2].

В связи с вышеизложенным, делаем вывод, что 
электросамокаты, электроскейтборды, гироскуте-
ры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные сред-
ства не являются механическим транспортным 
средством и не подпадают под действие ст. 264 УК 
РФ. Но помимо указанных категорий есть и другие, 
которые напрямую законодательством не опреде-
лены, такие как мотоблоки, мото-собаки, кроссо-
вые мотоциклы, электро- мотоциклы и другие сред-
ства передвижения.

Судебная практика в данном вопросе склоня-
ется в сторону того, что, например, кроссовые мо-
тоциклы –  являются механическим транспортным 
средством, несмотря на то, что у многих кроссо-
вых мотоциклов отсутствует паспорт транспортно-
го средства и он не подлежит государственной ре-
гистрации.

Так, например, в судебном процессе по обви-
нению гражданина Ю. в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ, адвокат 
ходатайствовал перед судом о прекращении уго-
ловного дела в связи с тем, что кроссовый мото-
цикл не является транспортным средством, а от-
носится к категории спортивного инвентаря, од-
нако в приговоре Камышловского районного суда 
Свердловской области, суд указал, что «вопреки 
доводам защитника, отсутствие у данного мото-
цикла паспорта транспортного средства и государ-
ственной регистрации в связи с тем, что данный 
мотоцикл не предназначен для его эксплуатации 
на дорогах общего пользования и по назначению 
является кроссовым мотоциклом, то есть, спор-
тивным инвентарем, не исключает уголовную от-
ветственность Ю. по ч. 3 ст. 264 УК РФ в случае 
управления данным механическим транспортным 
средством на дорогах общего пользования» [6].



№
 3

  2
02

5 
 [Ю

Н]

388

Березовский районный суд ХМАО-Югры в сво-
ем решении указал, что «согласно конструктивным 
особенностям и техническим характеристикам пит-
байк <данные изъяты>, которым управлял ФИО2, 
относится к классу мотоциклы, так как имеет объ-
ем двигателя 140 кубических сантиметра и мак-
симальную скорость 90 км/ч, тем самым при ис-
пользовании ее на дорогах общего пользования, 
для управления данной мототехникой необходимо 
иметь специальное право категории «А».

Указание в технической документации, что дан-
ная мототехника является спортинвентарем, с до-
стоверностью подтверждает, что она не должна 
использоваться на дорогах общего пользования, 
а может быть использована только на специаль-
ных треках (спортивных сооружениях), специаль-
но предназначенных для использования данной 
спортивной мотехники, где право на управление 
подобными транспортными средствами не требу-
ется. Запрет на управление данной мототехникой 
на дорогах общего пользования, указывает так же 
на то, что на данном мотоцикле отсутствуют соот-
ветствующие световые и сигнальные устройства, 
что повышает опасность для участников дорожно-
го движения при управлении данным транспорт-
ным средством на дорогах общего пользования 
(соответствующие статьи ОПД)» [7].

Следует обратить внимание на то, что в соот-
ветствии с частью 2 статьи 3 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, использование аналогии 
при интерпретации уголовного закона строго за-
прещено. Такой подход защищает граждан от про-
извольного толкования норм права и обеспечивает 
применение наказаниея лишь к тем действиям, ко-
торые точно и явно установлены в законом.

Для того чтобы определить, относится ли сред-
ство передвижения к категории механических 
транспортных средств или нет, целесообразно 
в контексте проведения доследственной провер-
ки проводить автотехнические экспертизы. Такие 
экспертизы имеют своей целью определение объ-
ема двигателя внутреннего сгорания, максималь-
ной мощности электродвигателя и максимальной 
конструктивной скорости километров в час транс-
портного средства, для которых на экспертизу пре-
доставлять само средство передвижения.

В настоящее время есть необходимость урегу-
лировать вопрос сущности понятия «механическо-
го транспортного средства» и закрепить его в ПДД 
РФ, чтобы привести правоприменительную практи-
ку в порядок.
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THE CONCEPT OF “MECHANICAL VEHICLE” IN 
RELATION TO ART. 264 OF THE CRIMINAL CODE OF 
THE RUSSIAN FEDERATION

Kobelev Y. G., Bulatov D. V.
V. F. Yakovlev Ural State Law University

The article presents an analysis of the criminalistic characteristics 
of a crime related to a traffic accident in the case of hitting a pe-
destrian. The authors consider the key elements contributing to the 
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qualification of such crimes and focus on the significance of a me-
chanical vehicle mentioned in the disposition of Article 264 of the 
Criminal Code of the Russian Federation. Special attention is paid to 
the qualifying feature that makes it possible to distinguish between 
the types of hit-and-run and their legal consequences. The forensic 
aspect is considered through the prism of modern research, which 
makes it possible to identify common and specific features that 
characterize such incidents. The results of the analysis can serve 
as a basis for improving law enforcement practices and improving 
road safety, as well as for developing recommendations on accident 
prevention.

Keywords: vehicle, mechanical vehicle, criminal liability, auto-tech-
nical expertise.
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Общественный деятель как потерпевший от преступления, 
предусмотренного ст. 277 УК РФ

Королькова Элина Владиславовна,
аспирант, кафедра уголовно- правовых дисциплин, Тюменский 
государственный университет
E-mail: sunnylishka@yandex.ru

Актуальность данной работы обусловлена высокой обще-
ственной опасностью посягательства на жизнь государствен-
ного или общественного деятеля, что нашло свое отражение 
в Уголовном кодексе Российской Федерации (далее –  УК РФ), 
а именно в санкциях к ст. 277, предусматривающих наиболее 
строгие виды наказания из предусмотренных. Основной целью 
статьи является выявление основных отличительных призна-
ков общественного деятеля как потерпевшего в рамках ука-
занного состава преступления. На основе глубокого анализа 
доктринальных определений и литературных источников выде-
лены ключевые признаки, которые являются основополагаю-
щими для правильного и единообразного применения ст. 277 
УК РФ, что является важным, учитывая увеличение количества 
совершаемых подобных преступлений. В заключение статьи 
выдвинуто предложение о необходимости дальнейшего ис-
пользования иного термина –  политический деятель, опреде-
ление которого следует в обязательном порядке закрепить 
в тексте действующего УК РФ, поскольку используемая кате-
гория «общественный деятель» объективно охватывает более 
широкий круг лиц, что противоречит принципам и смыслу вы-
деления отдельного состава преступления с повышенной уго-
ловной ответственностью за совершение рассматриваемого 
преступления.

Ключевые слова: потерпевший, общественный деятель, поли-
тический деятель, пробелы законодательства, покушение.

Введение

В нынешнее время посягательство на жизнь госу-
дарственных или общественных деятелей стало 
не только способом устранения политических оп-
понентов и запугивания, но и провокацией поли-
тического конфликта. В связи с этим, возможной 
целью атак со стороны недружественных лиц могут 
оказаться не только ключевые чиновники и извест-
ные личности, но также различные активисты, чьё 
устранение может спровоцировать масштабную 
общественную реакцию. Именно поэтому можно 
наблюдать как с каждым годом все острее встает 
вопрос о необходимости выделения общественных 
деятелей как отдельной и важной фигуры, жизнь 
и здоровье которой нуждается в уголовно- правовой 
защите.

При анализе проблемных аспектов правопри-
менительной практики необходимо отметить, что 
положение о неприкосновенности государствен-
ных и общественных деятелей, изложенное в ста-
тье 277 УК РФ, направлено на защиту их жизни 
и здоровья. Однако, несмотря на использование 
терминов «государственный» и «общественный 
деятель», их определения отсутствуют как в ста-
тьях УК РФ, так и в других нормах российского за-
конодательства. Указанное обстоятельство пред-
ставляется существенным «пробелом» в действу-
ющем законодательстве, поскольку не позволяют 
в полной мере применять на практике ст. 227 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации (Далее –  
УК РФ).

Определению понятия «общественного де-
ятеля» уделяли внимание в своих работах та-
кие ученые- юристы как А. Н. Попов, ЮН. Антонян 
и В. А. Казакова. Из последних работ, которые 
затрагивали данную тему, были С. А. Пичугин 
и А. Ю. Решетников.

Описание исследования

В практической деятельности и упоминаниях СМИ 
использование термина «общественный деятель» 
осуществляется довольно часто и перечень лиц, 
относящихся к ним является обширным, поскольку 
данное понятие нигде до настоящего момента не за-
креплено. Если обратиться к положениям действу-
ющего законодательства в том числе к уголовному 
закону и ст. 277 УК РФ, то указанное определение 
не раскрывается и в полной мере не ясно, какие 
именно лица к ним относятся. Помимо этого, отсут-
ствуют и разъяснения на которые могли бы ориен-
тироваться как правоприменители, так и научные 
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деятели. Отсутствие четкого правового определе-
ния понятия «общественный деятель» порождает 
разнообразие в его интерпретациях в теории пра-
ва. Считаем, что этот аспект имеет существенное 
значение для верной оценки действий и нуждается 
в детальном анализе.

Поскольку законодательное закрепление тер-
мина отсутствует, возникает потребность в его 
доктринальном осмыслении, что, в свою очередь, 
влияет на правоприменительную практику. Поэто-
му, для точной юридической квалификации, углу-
бленное изучение данного вопроса представляет-
ся необходимым.

Общественным деятелем в широком значении 
этого термина можно понимать физическое «ли-
цо, занимающееся общественной деятельностью, 
то есть деятельностью по добровольному обслужи-
ванию политических, культурных, профессиональ-
ных нужд общества». Главное отличие обществен-
ного деятеля –  это добровольность его участия: он 
не получает за свою работу зарплату или иную ма-
териальную компенсацию в большинстве случаев, 
а движим желанием улучшить жизнь окружающих 
или способствовать развитию определённой сфе-
ры. Таким образом, любой человек, активно и бес-
корыстно помогающий обществу в какой-либо об-
ласти, может считаться общественным деятелем. 
Важно подчеркнуть, что это определение охваты-
вает широкий спектр людей –  от волонтеров, помо-
гающих нуждающимся, до лидеров общественных 
организаций, борющихся за социальную справед-
ливость или охрану окружающей среды.

Если обратиться к комментариям к уголовному 
кодексу под редакцией разных авторов, можно от-
метить, что фигура «общественного деятеля» по-
нимается юристами по-разному.

А. В. Седых интерпретирует это понятие доста-
точно широко, подчеркивая, что в современном 
демократическом обществе политические партии 
и общественные организации–важнейшая часть 
политической системы. Лишь в условиях здоро-
вой конкуренции между ними каждый гражданин 
вправе рассчитывать на подлинное избиратель-
ное право, равные возможности доступа к государ-
ственной службе, а также участие в формировании 
внутренней и внешней политики страны и решении 
вопросов государственного устройства и полити-
ческого строя. [7, с. 550].

Альтернативной точке зрения А. В. Седых пред-
лагает А. Н. Попов, который считает ошибочным 
квалифицировать покушение на жизнь любо-
го общественного деятеля по статье 277 УК РФ. 
А. Н. Попов подчеркивает, что определение «об-
щественного деятеля» должно быть строгим и учи-
тывать активную, заметную и значимую роль это-
го лица в общественном объединении [6, с. 92]. 
В иных случаях, по его мнению, вместо статьи 277 
УК РФ следует применять пункт «б» части 2 ста-
тьи 105 УК РФ.

В комментариях к уголовному кодексу [8,9,10] 
неоднократно поднимается вопрос о признаках 
общественного деятеля, однако каждый автор 

формулирует это понятие по-своему, что и приво-
дит к разночтениям в определении данной кате-
гории лиц, в связи с чем его нельзя считать еди-
ным и подлежащим безукоризненно применимым 
на практике.

В первую очередь можно рассмотреть два весь-
ма близких по составу определения перечня лиц, 
относящихся к общественным деятелям, которые 
привели А. Н. Игнатов и А. Ю. Шумилов, указывают, 
что общественными деятелями считаются лидеры 
и руководители политических партий и обществен-
ных движений, члены руководящих структур этих 
организаций, а также ответственные функционеры 
партий, движений и объединений. [8, с. 691].

В свою очередь С. В. Дьяков, данное определе-
ние дополняет степенью участия в работе полити-
ческих партий и объединений, при этом вне зави-
симости от того, какую должность такие лица зани-
мают в таком объединении [10, с. 648].

Наиболее предпочтительным нам представля-
ется определение признаков общественного дея-
теля, указанное под редакцией А. В. Бриллиантова, 
который придерживается позиции, что при оцен-
ке того, является ли человек общественным дея-
телем, важнее не его формальный статус (долж-
ность), а реальный вклад в общественную жизнь. 
Ключевыми факторами являются масштаб и ин-
тенсивность его работы, а также её значимость 
для внутренней или внешней политики государ-
ства. Другими словами, признаки «общественного 
деятеля» –  это не жёсткие критерии, а оценочные 
суждения, зависящие от реального влияния чело-
века на общественные процессы. Формальный ти-
тул сам по себе не делает человека общественным 
деятелем; важна суть и значение его деятельности. 
[4, с. 315].

Между тем нельзя оставить без внимания, что 
наравне с А. В. Бриллиантовым М. А. Савельев допу-
скают, что с учетом функционально- политического 
признака, к числу общественных деятелей возмож-
но относить в том числе представителей медиа, 
деятелей культуры, образования, науки, имеющих 
политическое влияние внутри страны [5, с. 826].

Ознакомившись с популярными взглядами 
о дефиниции общественного деятеля, в основном 
представленными в комментариях к УК РФ и науч-
ных работах, становится ясно, что единого взгляда 
и общепринятого подхода на то, какие лица под-
падают под это определение, не существует. Тем 
не менее, это не препятствует возможности обо-
значить ориентировочные общие черты, выделя-
емые в каждом конкретном рассмотренном при-
мере.

Можно выделить следующие обязательные при-
знаки общественного деятеля, как жертвы престу-
пления по статье 277 УКРФ: гражданин РФ, из-
бранный членами общественного объединения 
с четко определенными полномочиями и деятель-
ностью, регулируемые нормативно- правовыми ак-
тами. При это свою деятельность осуществляет де-
ятельность от имени части общества и в его инте-
ресах.
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Это подразумевает, что он представляет ин-
тересы группы людей, что делает его уязвимым 
к различным видам давления и преступным пося-
гательствам. Кроме того, такой деятель должен 
иметь возможность оказывать влияние на опреде-
лённую часть общества, как внутри государства, 
так и за его пределами. Это может проявляться 
в участии в общественных акциях, инициативах, 
а также в формировании общественного мнения 
по важным социальным и политическим вопросам.

Дополнительно можно выделить признаки об-
щественного деятеля в широком понимании, кото-
рые упоминаются некоторыми учеными, а именно: 
влиятельные медийные личности, известные ав-
торы, певцы, музыканты, актеры, блогеры, пред-
ставители благотворительности, известные уче-
ные, волонтеры и другие, обладающие известно-
стью и авторитетом в обществе, способные вли-
ять на разные социальные процессы. Подобное 
расширительное толкование понятия потерпевше-
го, как представляется, вступает в противоречие 
с сущностью преступления, предусмотренного ста-
тьей 277 Уголовного кодекса РФ. В качестве жерт-
вы этого преступления следует рассматривать ли-
цо, чья деятельность оказывает заметное воздей-
ствие на политику государства, как внутреннюю, 
так и внешнюю. Следовательно, под обществен-
ным деятелем в данном контексте следует пони-
мать индивида, активно вовлеченного в политиче-
скую сферу, вне зависимости от занимаемой долж-
ности.

В связи с этим, представляется целесообраз-
ным заменить в статье 277 УК РФ термин «обще-
ственный деятель» на более точный и соответству-
ющий сути рассматриваемого преступления тер-
мин «политический деятель».

Заключение и выводы

Изучив научные статьи, комментарии к Уголовному 
кодексу, а также учебную литературу, можно сде-
лать вывод о том, что для достижения единообраз-
ного применения закона и устранения существую-
щей неоднозначности в его интерпретации, термин 
«общественный деятель» в действующей редакции 
является чрезмерно широким и неопределённым. 
Это приводит к неоправданному расширению кру-
га потенциальных жертв преступления, что, в свою 
очередь, может негативно сказаться на правопри-
менительной практике.

В связи с вышеизложенным, представляется це-
лесообразным заменить данный термин на более 
узкий и конкретный –  «политический деятель». Та-
кой подход позволит более чётко определить круг 
лиц, подпадающих под защиту закона, и снизить 
риск произвольного толкования норм уголовного 
законодательства.

Для реализации данного изменения необхо-
димо также включить ясное и детализированное 
определение термина «политический деятель» 
в Уголовный кодекс. Это определение должно учи-
тывать различные аспекты политической деятель-

ности, включая, но не ограничиваясь, участием 
в выборах, осуществлением публичных выступле-
ний, а также взаимодействием с государственны-
ми органами и общественными организациями.

Кроме того, дополнение примечаний к ста-
тье 277 УК РФ позволит обеспечить более полное 
понимание применяемых норм и их целей. Это, 
в свою очередь, будет способствовать повыше-
нию правовой определенности и защищённости 
тех, кто занимается политической деятельностью, 
а также поможет избежать возможных злоупотре-
блений со стороны правоохранительных органов.

Таким образом, замена термина «обществен-
ный деятель» на «политический деятель» и уточ-
нение его определения в УК станет важным ша-
гом к улучшению правоприменительной практики 
и обеспечению большей защиты прав и свобод 
граждан, активно участвующих в политической 
жизни страны.
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PUBLIC FIGURE AS A VICTIM OF A CRIME PROVIDED 
FOR BY ARTICLE 277 OF THE CRIMINAL CODE OF 
THE RUSSIAN FEDERATION

Korolkova E. V.
Tyumen State University

The relevance of this work is due to the high social danger of an at-
tempt on the life of a statesman or public figure, which is reflected 
in the Criminal Code of the Russian Federation (hereinafter referred 
to as the Criminal Code of the Russian Federation), namely in the 
sanctions to Art. 277, which provide for the most severe types of 
punishment provided for. The main goal of the article is to identify 
the main distinguishing features of a public figure as a victim within 
the framework of the specified crime. Based on a deep analysis of 
doctrinal definitions and literary sources, key features are identified 
that are fundamental for the correct and uniform application of Art. 
277 of the Criminal Code of the Russian Federation, which is impor-
tant given the increase in the number of such crimes committed. In 
conclusion, the article puts forward a proposal on the need to further 
use another term –  a political figure, the definition of which should 
be mandatorily enshrined in the text of the current Criminal Code of 
the Russian Federation, since the used category “public figure” ob-
jectively covers a wider range of persons, which contradicts the prin-
ciples and meaning of identifying a separate crime with increased 
criminal liability for committing the crime in question.

Keywords: victim, public figure, political figure, gaps in legislation, 
attempted murder.
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Признаки угона либо разбоя при завладении транспортным средством 
с применением насилия, опасного для жизни и здоровья

Крюков Антон Владимирович,
старший преподаватель кафедры уголовного права, судья 
в отставке, Санкт- Петербургский университет МВД России
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В статье рассматриваются вопросы формы виновности лиц 
при совершении ими завладения транспортным средством 
с применением насилия, опасного для жизни и здоровья. Ав-
тор исследует понятия и составы таких преступлений как раз-
бой и завладение транспортным средством без цели хищения 
(угон). Указанные преступления во многом сходны и различие 
между ними фактически заключается только в наличии или от-
сутствии умысла на дальнейшее распоряжение транспортным 
средством. По мнению автора, квалификация соответствую-
щего деяния как угона, при наличии сомнений в том, что ви-
новный не собирался распоряжаться транспортным средством, 
будет являться необоснованной. Напротив, если установлено, 
что виновный в любой форме распорядился транспортным 
средством, то правильной будет квалификация его действий 
по ст. 162 УК РФ как разбоя. В статье автор приводит приме-
ры соответствующих приговоров с их подробным сравнитель-
ным анализом, а также ссылается на мнение ученых –  юристов 
по данному вопросу. Кроме того, в статье автор, по правилам 
части 3 статьи 49 Конституции РФ, рассматривает вопросы 
улучшения или ухудшения положения виновного лица при той 
или иной квалификации его действий.

Ключевые слова: квалификация преступлений, насилие, 
опасное для жизни и здоровья, механическое транспортное 
средством, завладение без цели хищения, угон, доказывание, 
улучшение положения обвиняемого.

Диспозиция части 4 статьи 166 УК РФ –  «Не-
правомерное завладение автомобилем или иным 
транспортным средством без цели хищения, со-
вершенное с применением насилия, опасного для 
жизни и здоровья, либо с угрозой применения та-
кого насилия» сформулирована недостаточно чет-
ко и при квалификации соответствующих действий 
допускает разночтения и противоречия в их оцен-
ке.

Проблемы здесь возникают, в первую очередь, 
при отграничении угона от разбойного нападения.

Согласно теории уголовного права, разбой, 
имея усеченный состав, признается оконченным 
в момент начала нападения, совершаемого с при-
менением либо с угрозой насилия, опасного для 
жизни и здоровья и с целью хищения чужого иму-
щества. Поэтому момент начала применения на-
силия для хищения чужого имущества, в частно-
сти автомобиля, является моментом совершения 
оконченного разбоя.

Соответственно, и уголовная ответственность 
за разбой для виновного возникает в этот момент.

Угон, в свою очередь, имея формальный состав, 
признается оконченным в тот момент, когда угнан-
ное транспортное средство начинает двигаться.

Следовательно, разбойное нападение с целью 
завладения автомобилем влечет уголовную ответ-
ственность гораздо раньше, нежели угон.

Так, приговором Сосновского районного суда 
Челябинской области от 17.02.2020 г. [1] установ-
лена вина ФИО по ч. 4 ст. 166 УК РФ, то есть в со-
вершении неправомерного завладения автомоби-
лем без цели хищения с применением насилия, 
опасного для жизни и здоровья.

Согласно материалам дела, ФИО попросил во-
дителя Ф.К.Э. остановиться вне населенного пун-
кта. Затем ФИО подошел к водителю Ф.К.Э., вы-
шедшей из автомобиля, повалил ее на землю, сел 
сверху на Ф.К.Э. и стал ее душить, осознавая, что 
применяет насилие, опасное для её жизни и здоро-
вья, нанес удары кулаком и ногой в голову, вслед-
ствие чего она упала, ударившись головой о зем-
лю. Затем ФИО, применив физическую силу, по-
местил Ф.К.Э. в багажное отделение указанного 
автомобиля, закрыв крышку багажника.

После этого ФИО, сломив волю Ф.К.Э. к сопро-
тивлению, завел не принадлежащую ему автома-
шину и на ней скрылся с места происшествия.

Суд признал ФИО виновным по ч. 4 ст. 166 УК 
РФ. Однако следует отметить, что состав разбоя 
в его действиях появился раньше, чем состав уго-
на –  в тот момент, когда он в первый раз применил 
к Ф.К.Э. соответствующее насилие.
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По указанной статье суд признал ФИО вино-

вным вследствие того, что он не распорядился 
окончательно дальнейшей судьбой автомобиля. 
Однако следует признать, что при разбойном на-
падении завладение чужим имуществом и воз-
можность им распорядиться и не требуются. Об-
щественная опасность разбоя заключается уже 
в начатом виновным нападении.

Помимо этого, подобное деяние будет являть-
ся угоном только лишь тогда, когда будет досто-
верно установлено, что виновный никак не опре-
делил дальнейшую судьбу автомобиля, которым 
он завладел. В тех же ситуациях, когда автомаши-
на не найдена и неизвестно, что с ней произошло, 
преступное деяние можно квалифицировать толь-
ко как разбой.

Как следует из приговора Долинского город-
ского суда [2], двое подсудимых осуждены по ч. 2 
ст. 162 УК РФ за разбой группой лиц по предвари-
тельному сговору, с применением предмета, ис-
пользуемого в качестве оружия), ч. 4 ст. 166 УК 
РФ за угон с угрозой применения насилия, опас-
ного для жизни и здоровья и по п.п. « а, в, г, з» 
ч. 2 ст. 126 УК РФ за похищение человека группой 
лиц по предварительному сговору, с угрозой при-
менения насилия, опасного для жизни и здоровья, 
с применением предмета, используемого в каче-
стве оружия, из корыстных побуждений.

Согласно материалам дела, в марте 2021 года 
обвиняемые, находясь в п. Ильинском Томаринско-
го района, поймали попутную машину в г. Южно- 
Сахалинск. У обвиняемых возник преступный умы-
сел на разбойное нападение и угон автомобиля. 
Реализуя задуманное, они схватили потерпевшего, 
переместили его на заднее сиденье автомобиля, 
где, угрожая ножом, с применением физической 
силы похитили у него денежные средства, банков-
скую карту и мобильный телефон. Затем обвиня-
емые совершили угон автомобиля с находящим-
ся в нем потерпевшим, удерживаемым против его 
воли, с целью дальнейшего хищения денежных 
средств с банковской карты. Позже потерпевшему 
удалось убежать.

Здесь совершенные преступные деяния в ча-
сти завладения автомобилем с применением на-
силия, опасного для жизни и здоровья, расценены 
как угон; в части хищения прочего имущества –  как 
разбой.

Фактически же данные действия однородны, по-
скольку виновные совершенно одинаковым спосо-
бом завладели и автомобилем и денежными сред-
ствами и мобильным телефоном потерпевшего.

Квалификация соответствующих действий как 
угона будет обоснованной, если при расследова-
нии и судебном рассмотрении дела не было уста-
новлено, что виновные как-либо распорядились 
принадлежащим потерпевшему автомобилем. 
Кроме того, возможны ситуации, при которых, по-
сле применения к нему насилия, водитель остается 
в автомобиле и после того, как виновные уходят, 
бросив этот автомобиль.

По мнению Т. С. Волчецкой и А. В. Смирнова, 
угон –  это хищение или временное присвоение 
транспортного средства, которое завершается ли-
бо добровольным отказом, при котором транспорт-
ное средство возвращается либо просто бросается 
либо незаконным распоряжением, допускающим 
даже полное или частичное уничтожение.[3]

Таким образом, при квалификации деяния 
по ст. 166 ч. 4 УК РФ большое значение имеет до-
казывание с подробным выяснением всех обсто-
ятельств происшедшего. При отсутствии дока-
зательств умысла на дальнейшее распоряжение 
транспортным средством деяние следует квали-
фицировать как угон, при доказанности подобно-
го умысла –  как разбой.

Кроме того, не следует забывать юридический 
постулат о том, что неустранимые сомнения в ви-
новности лица трактуются в пользу обвиняемо-
го. Часть 4 ст. 166 УК РФ предусматривает мак-
симальное наказание в виде лишения свободы 
на срок до двенадцати лет, часть 1 ст. 162 УК РФ –  
до восьми лет, часть 2 ст. 162 УК РФ –  до десяти 
лет.

Следовательно, при наличии неустранимых со-
мнений в отсутствии умысла на дальнейшее рас-
поряжение похищенным транспортным средством, 
подобное деяние следует квалифицировать по ча-
сти 1 или 2 ст. 162 УК РФ, поскольку данные ста-
тьи предусматривают менее строгое наказание. 
То есть, если в ходе расследования или рассмо-
трения дела получены любые доказательства того, 
что виновный в какой-либо форме распорядился 
похищенным автомобилем –  спрятал его, поставил 
у своего дома, передал кому-либо, разобрал, по-
менял регистрационные номера –  то обоснованной 
будет квалификация по частям 1 или 2 ст. 162 УК 
РФ, поскольку такая квалификация улучшает по-
ложение виновного.

В то же время, даже при наличии подобных не-
устранимых сомнений, если стоимость транспорт-
ного средства превышает 250 000 руб лей или же 
разбой совершен организованной группой или 
с причинением тяжкого вреда здоровью потерпев-
шего (то есть имеются квалифицирующие призна-
ки частей 3 или 4 ст. 162 УК РФ), то правильной 
будет, как улучшающая положение виновного, ква-
лификация по ч. 4 ст. 162 УК РФ.

Таким образом, при расследовании уголовных 
дел, по которым имело место завладение механи-
ческим транспортным средством с применением 
насилия, опасного для жизни и здоровья, любое, 
даже малозначительное на первый взгляд обстоя-
тельство, может существенно изменить квалифи-
кацию и, соответственно, назначаемое виновному 
наказание.
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The article deals with the issues of the form of guilt of persons when 
they commit the seizure of a vehicle with the use of violence danger-
ous to life and health. The author explores the concepts and compo-
sitions of crimes such as robbery and taking over a vehicle without 
the purpose of theft (theft). These crimes are similar in many ways, 
and the difference between them actually lies only in the presence or 

absence of intent to further dispose of the vehicle. According to the 
author, the qualification of the relevant act as theft, if there is doubt 
that the perpetrator did not intend to dispose of the vehicle, would 
be unjustified. On the contrary, if it is established that the perpetrator 
disposed of the vehicle in any form, then the qualification of his ac-
tions under art. 162 of the Criminal Code of the Russian Federation 
as robbery would be correct. In the article, the author provides ex-
amples of relevant sentences with their detailed comparative analy-
sis, and also refers to the opinion of legal scholars on this issue. In 
addition, in the article, the author, according to the rules of part 3 of 
Article 49 of the Constitution of the Russian Federation, considers 
the issues of improving or worsening the situation of the guilty per-
son with one or another qualification of his actions.

Кeywords: Qualification of crimes, violence, dangerous to life and 
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Россия заявила о себе как сильное государство. Возникает во-
прос о том, каким должен быть уголовный процесс в сильном 
государстве и каким образом должна в нем осуществляться 
защита личности и общества. Автор, используя в процессе 
работы над статьей общенаучные методы познания –  анализ, 
синтез, обобщение, а также традиционный для науки истори-
ческий метод, ставит целью ответить на этот вопрос. Прове-
денное исследование выявило крайне низкую эффективность 
уголовного судопроизводства, которая напрямую зависит 
от эффективности самого государства и его институтов. Сфор-
мулированы выводы о том, что при приоритете частных инте-
ресов в ущерб публичным сильного государства быть не мо-
жет. Указано на необходимость комплексной модернизации 
уголовно- процессуального законодательства для достижения 
рационального равновесия эмпирически- противоположных ин-
тересов личности и общества.

Ключевые слова: сильное государство, защита прав, частные 
интересы, публичные интересы, солидарный уголовный про-
цесс.

Правосудие играет важнейшую роль в жизни 
цивилизованного общества. Без правосудия и за-
конов жизнь стала бы очень жестокой: разгул пре-
ступности, неконтролируемые органы власти и т.п. 
Ключевая роль в достижении социальной справед-
ливости отведена уголовному процессу, эффек-
тивность которого напрямую зависит от эффектив-
ности самого государства и его институтов.

3 декабря 2015 г. Президент Российской Феде-
рации (по тексту –  РФ) В. В. Путин, выступая с еже-
годным Посланием Федеральному Собранию РФ, 
констатировал, что «Россия в полный голос заяви-
ла о себе как сильное самостоятельное государ-
ство с тысячелетней историей и великими тради-
циями, как нация, которая консолидирована общи-
ми ценностями и общими целями» [15].

А каким должен быть уголовный процесс в силь-
ном государстве? Каковы особенности уголовно- 
процессуальной защиты личности и общества 
в сильном государстве? Эти вопросы в науке 
уголовно- процессуального права являются дис-
куссионными. Актуальность их обусловлена внеш-
ними условиями и факторами, влияющими на об-
щество в целом и определяющими тенденции раз-
вития современной России, без анализа которых 
невозможно разобраться в причинах неэффектив-
ности уголовного процесса и устранить их.

Для того чтобы ответить на поставленные во-
просы, полагаем необходимым сначала обратиться 
к понятию «сильное государство», а затем рассмо-
треть соотношение частных и публичных интересов.

В правовой литературе достаточно часто мож-
но встретить упоминание словосочетания «силь-
ное государство», однако законодатель не дает 
ему определения как термину. Если обратиться 
к словарю русского языка С. И. Ожегова, то можно 
найти толкование существительного «сила» и про-
изводного от него прилагательного «сильный», что 
позволяет нам определиться с тем, какое государ-
ство можно называть сильным.

Так, под сильным понимается такое государ-
ство, которое обладает большим влиянием, авто-
ритетом; могущественное, мощное [12, с. 622].

Представляется, что именно о сильном госу-
дарстве говорил древнегреческий историк Фуки-
дид (ок. 460 –  ок. 400 гг. до н.э.), считая, что «для 
граждан гораздо полезнее, когда процветает все 
государство в целом, а не когда отдельные лица 
преуспевают, целое же разрушается» [3, с. 20].

Выдающийся мыслитель эпохи Просвещения 
Жан- Жак Руссо (1712–1778) утверждал: «Лишь 
сильное государство обеспечивает свободу своим 
гражданам» [3, с. 20].
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Сильное государство как феномен вызыва-
ет немалый интерес и среди ученых политологов 
и философов современности.

Например, академик Российской Академии на-
ук В.Л Макаров пишет: «…только сильное государ-
ство, с четко работающими институтами, способно 
обеспечить должные гарантии гражданских прав 
и свобод, создать условия для успеха реформ» [9, 
с. 7].

Профессора А. Д. Керимов и И. Н. Куксин, в свою 
очередь, отмечают, что «слабость, неэффектив-
ность власти неизбежно ведут к анархии, т.е. бес-
порядку и произволу, незащищенности и беспра-
вию индивида» [8, с. 56].

Считая вышеприведенные мнения правильны-
ми, вместе с тем полагаем важным отметить, что 
в настоящей статье мы исходим из того, что силь-
ное государство не равно авторитарное и тота-
литарное государство, напротив, оно может быть 
и правовым, и социальным.

Доктора юридических наук Ю. Е. Пудовочкин 
и М. М. Бабаев, анализируя трансформации рос-
сийской уголовной политики, отталкиваясь от кон-
цепта сильного государства, выделяют следующие 
признаки последнего:

А. Сильное государство предполагает расшире-
ние сферы государственного управления;

Б. требует исполнительской дисциплины;
В. основано на мощном финансово- 

экономическом базисе;
Г. претендует на внедрение и поддержку госу-

дарственной идеологии;
Д. отстаивает свой суверенитет во внутригосу-

дарственной сфере на международной арене [16].
Очевидно, сложность и многогранность понятия 

«сильное государство» в совокупности с анализом 
современного этапа развития нашей страны тре-
бует от специалистов по философии, социологии, 
юриспруденции, экономике, истории, политологии, 
культурологии, психологии и др. объединения уси-
лий для разработки единой межотраслевой кон-
цепции сильного государства. Некоторые попытки 
в этом направлении уже предпринимались [2; 8; 
18].

Исследуя феномен «сильное государство», од-
новременно с этим нельзя не учитывать соотно-
шение интересов частных и публичных (личности 
и общества).

В действующем уголовно- процессуальном зако-
нодательстве используется два термина «интере-
сы» и «законные интересы», которые по сути своей 
являются синонимичными [7].

При этом в юридической науке можно встретить 
различное толкование понятия «интересы» в уго-
ловном процессе. На наш взгляд, особо выделя-
ется определение, данное профессором О. В. Гла-
дышевой, которая под законными интересами по-
нимает поощряемые (поддерживаемые) законом 
устремления к достижению определенной цели [5, 
с. 12].

Присущая каждому участнику уголовного судо-
производства совокупность своих прав и обязан-

ностей определяет их различный процессуальный 
статус и, как следствие, различные законные ин-
тересы. Отсюда регламентированная процессуаль-
ным законодательством процедура защиты инте-
ресов личности различна в зависимости от этого 
статуса (потерпевший –  подозреваемый, обвиня-
емый, подсудимый, осужденный; гражданский ис-
тец –  гражданский ответчик).

Думается, что помимо защиты личности –  част-
ных интересов, предусмотренной в назначении уго-
ловного судопроизводства, должна осуществлять-
ся и защита общества для обеспечения его безо-
пасности. Однако на законодательном уровне это 
не закреплено и требует разработки.

Разность интересов личности и общества (част-
ных и публичных) в сфере уголовного права и про-
цесса приводит к разногласиям между ними. Сооб-
разно историческим условиям баланс этих интере-
сов изменяется.

Например, в главе 21 Книги Исход Ветхого 
Завета было сказано: «Кто ударит человека так, 
что он умрет, да будет предан смерти. Кто укра-
дет человека [из сынов Израилевых] и [поработив 
его] продаст его, или найдется он в руках у него, 
то должно предать его смерти. А если кто ударит 
раба своего, или служанку палкою, и они умрут под 
рукою его, то он должен быть наказан; но если они 
день или два дня переживут, то не должно наказы-
вать его, ибо это его серебро» [4]. Тем самым раб 
не приравнивался к свободному, жизнь и свобода 
последнего ценились гораздо больше.

В средние века умерщвление человека каза-
лось государству делом гораздо менее важным, 
нежели всякое нарушение фискальных интере-
сов. В то время, как большая часть убийц гуляли 
на свободе, подделка монеты влекла за собой му-
чительную смертную казнь [21, с. 46].

Следствием абсолютизации публичного инте-
реса в ущерб частному в советский период ста-
новились случаи расстрелов за хищения социали-
стической собственности. Так, в 1932–1934 годы 
число расстрелянных составило более трех тысяч 
человек [20].

Принятие Конституции РФ 12 декабря 1993 г. оз-
наменовало приоритет частного интереса в ущерб 
публичному. Безопасность и благосостояние об-
щества оказались фактически «забыты», роль 
государства ограничена, что привело к духовно- 
нравственному кризису, наиболее характерными 
признаками которого стали организованная пре-
ступность, взяточничество, наркомания, проститу-
ция, разрушающие государство изнутри.

В качестве неудачного примера абсолютизации 
свободы личности, можно привести ситуацию, ко-
торая сложилась в колонии в Амурской области, 
где для Вячеслава Цеповяза –  члена банды «цап-
ков», повинной в гибели 12 человек, в том числе 4 
детей, в станице Кущевской Краснодарского края 
осенью 2010 года, были созданы особые условия 
в виде предоставления ему продуктов питания 
высокой материальной ценности, необоснован-
ных дополнительных длительных и краткосрочных 
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свиданий, свободного пользования запрещенными 
средствами связи в то время, когда деньги с лич-
ного счета Цеповяза долгое время не списывались 
в счет оплаты многомиллионного штрафа [17].

Коррупция проникла во все сферы жизни об-
щества и укоренилась. Количество преступлений 
коррупционной направленности по-прежнему оста-
ется значительным. Коррупционеры, отбыв наказа-
ние в виде лишения свободы, продолжают жить бо-
гато, что свидетельствует о том, что конфискация 
по современному действующему законодатель-
ству не несет в себе того воспитательного значе-
ния, которое должно. В этой связи обсуждается не-
обходимость расширить список преступлений, при 
совершении которых налагается конфискация иму-
щества, дополнив его мошенничеством и растра-
той [13].

Также особое значение в формировании силь-
ного государства и выполнении его социальной 
функции играет эффективная борьба с органи-
зованной преступностью и миграционная поли-
тика. Не обеспечивая интеграцию иммигрантов, 
государство фактически попустительствует тому, 
что они прибегают к нелегальным способам тру-
доустройства, предлагаемым преступными груп-
пировками. Итальянский исследователь Джемма 
Дипоппа на примере успешной криминальной экс-
пансии южноитальянской мафии на север Италии 
за счет использования мигрантов пришел к обо-
снованному выводу о том, что преступные органи-
зации стали не только заменой слабым государ-
ствам, но и дополнением к сильным государствам. 
Предоставляя бизнесменам дешевую рабочую си-
лу, преступные группировки смогли создать сети 
взаимозависимости с местными субъектами, в том 
числе политическими партиями, получившими пре-
имущество на выборах в городах [1].

Борьба с коррупцией и организованной пре-
ступностью требует консолидации российского 
общества. Прозападная идеология индивидуализ-
ма по сути своей чужда большинству населения 
нашей страны, которое осознает насущную необ-
ходимость усиления государства как социального, 
о чем свидетельствуют результаты общенародного 
голосования по внесению соответствующих изме-
нений в Конституцию РФ 1 июля 2020 г. В частно-
сти, основной закон страны был дополнен ст. 75.1, 
закрепившей такое понятие как солидарность, на-
правленное на достижение разумного соотноше-
ния индивидуальных и общественных интересов 
в законотворческой и правоприменительной дея-
тельности [6].

Еще в XIX столетии русский философ В. С. Со-
ловьев (1853–1900) выдвигал идею о том, что 
сущность права состоит в «равновесии двух нрав-
ственных интересов: общественного блага и лич-
ной свободы». При этом если дать перевес обще-
ственному благу, то преступников, как и вредных 
больных, следует просто истреблять, а если же 
дать перевес личной свободе, то нужно отказать-
ся от всякого принудительного воздействия на тех 
и на других [21, с. 134–135].

Вышеприведенные примеры подтверждают 
справедливость точки зрения В. С. Соловьева. 
Однако, думается, что современным законодате-
лям, к большому сожалению, оказывается «гораз-
до проще» скопировать «лучшие» по их мнению, 
но совершенно чуждые российскому менталитету 
нормы права, в том числе из зарубежных концеп-
ций, чем проанализировать прошлое нашей стра-
ны, используя традиционный для науки историче-
ский метод.

Вместо того чтобы учесть мнения авторитет-
ных специалистов, в том числе дореволюцион-
ной России, восстановить равновесие частных 
и публичных интересов, законодатели и создате-
ли Уголовно- процессуального кодекса РФ (по тек-
сту –  УПК РФ) 2001 года вовсе отказались от защи-
ты общества, ограничив роль государства и скон-
центрировав назначение уголовного судопроиз-
водства лишь на защите личности потерпевшего 
и подозреваемого (обвиняемого, подсудимого). 
В основу была положена так называемая концеп-
ция самоограничения государства в уголовном 
процессе, разработанная доктором юридических 
наук Е. Б. Мизулиной [11].

Подобный «эксперимент» не удался и имеет 
негативные последствия. Анализ следственной 
и судебной практики показывает крайне низкую 
эффективность уголовного судопроизводства, ос-
ложняющуюся кадровым «голодом» в органах вну-
тренних дел, подразделениях Следственного коми-
тета РФ, прокуратуре и судах:
– многочисленные повторные рассмотрения уго-

ловных дел после их возвращения вышестоя-
щими инстанциями, зачастую по формальным 
основаниям;

– формирование коллегий присяжных заседате-
лей затягивается на несколько лет;

– процент нераскрытых уголовных дел по престу-
плениям небольшой и средней тяжести остает-
ся высоким и не снижается;

– ущерб потерпевшим в большинстве случаев 
не возмещается вовсе.
Данные проблемы не ограничиваются только 

уголовно- правовой сферой, а негативно сказыва-
ются и на политической, экономической и социаль-
ной сферах жизни общества. Так, последствия не-
обдуманных решений представителей власти «ра-
зочаровывают» общество, усиливают конфликт-
ность, подрывают экономическую стабильность 
и снижают социальную защищенность в государ-
стве, что неизбежно влечет за собой его ослабле-
ние в целом.

Видные ученые- процессуалисты, среди которых 
профессора Л. Н. Масленникова и А. В. Победкин, 
в последние годы отмечают падение уровня дове-
рия к правоохранительным органам и должност-
ным лицам, указывая в качестве причины сугубо 
бюрократические начала в уголовном судопроиз-
водстве и его недостаточную связь с народом [10; 
14].

Многочисленные изменения и дополнения, вно-
симые ежегодно в уголовно- процессуальное зако-
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нодательство, особенно в части дифференциации 
его уголовно- процессуальной формы, –  это точеч-
ные попытки законодателя исправить ситуацию, 
но они не приносят ожидаемого положительного 
результата.

Принятые конституционные новеллы, транс-
формации, происходящие в обществе, государ-
стве, да и в мире в целом, постепенно формиру-
ют необходимость в комплексной модернизации 
УПК РФ, основываясь на чаяниях времени, науч-
ных концепциях, советах экспертов, специалистов, 
как теоретиков, так и практиков, в чьей высокой 
квалификации не приходится сомневаться, с обя-
зательным анализом последствий от принимаемых 
решений.

Уголовно- процессуальная форма, выражающая 
«сугубо практическую, правоприменительную сто-
рону уголовного судопроизводства», должна мак-
симально соответствовать «потребностям россий-
ского общества», как обоснованно отмечает и про-
фессор С. Б. Россинский [19].

Представляется, что будущий уголовный про-
цесс во исполнение конституционных предписаний 
должен стать поистине солидарным, то есть наце-
ленным на рациональное равновесие эмпирически- 
противоположных интересов личности и общества.

В подтверждение обоснованности наших выво-
дов вновь обратимся к трудам дореволюционных 
философов.

В. С. Соловьев в работе «Право и нравствен-
ность» выделял три вида права:
1. терпящий от преступления имеет право на за-

щиту и по возможности на вознаграждение;
2. общество имеет право на безопасность;
3. преступник имеет право на вразумление и ис-

правление.
Все три права, по его мнению, государство 

должно равномерно осуществлять при закон-
ном противодействии преступлениям в согласии 
с нравственным началом [21, с. 104].

При этом последователь В. С. Соловьева –  про-
фессор Московского университета Е. Н. Трубецкой 
(1863–1920) в работе «Энциклопедия права» ос-
новное нравственное начало видел в принципе со-
лидарности, рассуждая о нем как о жизненно не-
обходимом благе человека, без которого изолиро-
ванная эгоистичная жизнь в поисках только своего 
личного блага неизбежно приведет к вражде про-
тив всех и всех против каждого [22, с. 44–45].

Таким образом, вышеизложенное позволяет 
прийти к обоснованному выводу, что обеспечение 
подлинной защиты интересов и отдельного инди-
вида, и общества, их разумное сочетание –  чрез-
вычайно трудная миссия, выполнить которую в со-
стоянии только сильное государство. Однако сле-
дует помнить, что при приоритете частных инте-
ресов в ущерб публичным сильного государства 
быть не может.

Эффективное уголовное судопроизводство 
должно иметь своим назначением не только защи-
ту частных интересов, но и общественных в рав-
ной мере. Действующее уголовно- процессуальное 

законодательство абсолютизирует интересы лич-
ности в ущерб интересам общества, что недопу-
стимо, оказывает негативное влияние на правопо-
рядок и требует разработки изменений на законо-
дательном уровне.
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CRIMINAL PROCEDURAL PROTECTION OF THE 
INDIVIDUAL AND SOCIETY IN A STRONG STATE

KubrikovaM.E.
Zadneprovsky District Court of Smolensk

Russia has declared itself as a strong state. The question arises as 
to what the criminal process should be like in a strong state and how 
the protection of the individual and society should be carried out in 
it. The author, using general scientific methods of cognition –  anal-
ysis, synthesis, generalization, as well as the traditional historical 
method for science –  aims to answer this question. The conducted 
research revealed extremely low efficiency of criminal proceedings, 
which directly depends on the effectiveness of the state itself and its 
institutions. The conclusions are formulated that when private inter-
ests are prioritized to the detriment of public interests, there cannot 
be a strong state. It is pointed out that there is a need for a compre-

hensive modernization of criminal procedure legislation in order to 
achieve a rational balance of empirically opposing interests of the 
individual and society.

Keywords: strong state, protection of rights, private interests, public 
interests, solidary criminal procedure.
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Роль образовательных организаций в предотвращении преступлений 
против общественной безопасности, совершаемых несовершеннолетними

Недоростов Егор Павлович,
аспирант Уральского института управления –  филиала 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации»
E-mail: e.p.nedorostov@gmail.com

Настоящее исследование нацелено на экспликацию вклада 
образовательных институтов и педагогических работников 
в процесс снижения и предотвращения криминальной актив-
ности в сфере преступлений против общественной безопас-
ности. Недостаточное участие образовательных организаций 
в процессе воспитания, особенно при решении проблем и труд-
ностей, ставит под угрозу благополучие подрастающего поко-
ления. В связи с этим, данная статья посвящена исследованию 
возможностей системы образования в превенции социальных 
девиаций, которые обусловлены, в том числе внешним воздей-
ствием на несовершеннолетних. Результаты анализа свиде-
тельствуют о том, что школы, посредством реализации своих 
основных образовательных функций и установления тесной 
коммуникации с учащимися, занимают стратегически важную 
позицию в формировании резильентности и защите от нега-
тивных социальных воздействий. Именно поэтому роль образо-
вательной организации заключается не только в образовании 
как таковом, но и в воспитании. Представляется целесообраз-
ным усиление внимания и поддержки, оказываемой школам 
в синергии с влиянием семьи и близкого окружения.

Ключевые слова: несовершеннолетние, образовательные ор-
ганизации, предотвращение преступности, общественная без-
опасность, воспитание.

Введение

Учащиеся являются наиболее важными и чув-
ствительными элементами в системе образова-
ния и национальным достоянием любой страны. 
Школы, как ключевые участники образования, не-
сут ответственность за наделение обучающихся 
когнитивными и аналитическими инструментами, 
необходимыми для ориентации в потенциальных 
рисках и избежания деструктивных социальных 
паттернов.

Как справедливо отмечает Л. А. Геляхова в чис-
ло причин формирования криминогенной мотива-
ции относятся:
1) недостаточный мониторинг поведения и до-

суга несовершеннолетних со стороны семьи 
и образовательных институтов;

2) повышенная уязвимость подростков, проявля-
ющаяся в неразборчивости при выборе дру-
зей, употреблении алкоголя, сборе в небезо-
пасных местах (заброшенные здания, подва-
лы), а также в вызывающем или агрессивном 
поведении;

3) игнорирование традиционных духовных ориен-
тиров и культурного наследия, делающее не-
совершеннолетних более уязвимыми для нега-
тивной информации [1, c. 380].

В исследованиях в сфере преступности несо-
вершеннолетних делается абсолютно справедли-
вый вывод о том, что профилактика и своевремен-
ное вмешательство являются ключевыми факто-
рами в предотвращении дальнейшей криминали-
зации. Стоит отметить, что система образования 
предлагает весомый организационный механизм, 
позволяющий воздействовать как на самого несо-
вершеннолетнего, так и на его семью.

Всероссийское родительское собрание как 
эффективный механизм предотвращения 
преступлений против общественной 
безопасности

Правительственной комиссией по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав от 16 июля 2024 г. 
№ 3пр был разработан типовой сценарий Всерос-
сийского родительского собрания по вопросам, на-
правленным на профилактику тяжких, особо тяжких 
преступлений, совершенных несовершеннолетни-
ми, а также вовлечения несовершеннолетних в со-
вершение общественно опасных противоправных 
деяний с использованием компьютерных технологий 
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«Дети и опасность онлайн: экстремизм и терроризм. 
Будьте бдительны!». В частности, такое собрание 
будет проведено 27 марта 2025 года.

Целью настоящего родительского собрания яв-
ляется минимизация вероятности вовлечения обу-
чающихся в противоправную деятельность и струк-
туры криминальной направленности, включая про-
цессы рекрутинга посредством сети Интернет. 
Данная цель реализуется посредством повыше-
ния осведомленности родительского сообщества 
относительно актуальных тенденций в сфере деви-
антного поведения несовершеннолетних, а также 
усиления значимости института семьи в контексте 
позитивной социализации и формирования зрелой 
личности.

Полагаем, что данный механизм крайне ва-
жен для профилактики борьбы с преступностью, 
в частности, по следующим причинам.

Во-первых, оно способствует повышению ког-
нитивного уровня осведомленности родитель-
ской общественности относительно спектра по-
тенциальных рисков, с которыми сталкиваются 
их дети в виртуальном пространстве. Интернет, 
как сложная и динамично развивающаяся кибер- 
экосистема, может представлять собой среду по-
вышенной опасности для несовершеннолетних, 
поскольку содержит в себе контент экстремист-
ской и террористической направленности [2, c. 
37]. Организация данного собрания обеспечива-
ет родителям возможность ознакомления с типо-
логией существующих онлайн- угроз и методами 
защиты своих детей от их деструктивного воздей-
ствия.

Во-вторых, собрание предоставляет родите-
лям инструментарий и ресурсы, необходимые для 
осуществления конструктивного диалога с деть-
ми по вопросам обеспечения сетевой безопасно-
сти. В силу недостаточной компетентности в об-
ласти цифровой грамотности, многие родители 
могут испытывать затруднения в налаживании 
коммуникации с детьми относительно аспектов 
безопасного поведения в интернете. Данное ме-
роприятие направлено на восполнение этого про-
бела, предоставляя информацию и ресурсы, спо-
собствующие эффективному ведению подобных 
дискуссий.

В-третьих, собрание способствует формирова-
нию чувства общности среди родителей, создавая 
платформу для обмена опытом и взаимоподдерж-
ки в вопросах обеспечения онлайн- безопасности. 
В рамках данного интерактивного взаимодействия 
родители могут делиться знаниями, стратегиями 
и методами противодействия онлайн- угрозам, 
что, в свою очередь, укрепляет социальную коге-
рентность [3, c. 67] и повышает коллективную спо-
собность защиты детей от потенциального вреда 
в виртуальной среде.

Анкетирование обучающихся как способ 
выявления криминогенных факторов

В контексте превентивной стратегии по обеспече-
нию общественной безопасности, анкетирование 
среди обучающихся представляет собой критически 
важный инструмент для проактивного выявления 
и купирования криминогенных факторов. Прежде 
всего, стоит отметить, что на уровне образователь-
ных организаций провести анкетирование гораздо 
проще и эффективнее, нежели при использовании 
иных институтов.

Систематизированный сбор данных от обучаю-
щихся позволяет образовательным учреждениям 
и правоохранительным органам аккумулировать 
ценные инсайты относительно распространенно-
сти детерминант преступности в микросреде об-
разовательного процесса и макросоциальном кон-
тексте. Данные факторы, включающие буллинг, 
злоупотребление психоактивными веществами, 
экспозицию насилия, активность организованных 
преступных групп несовершеннолетних и дефи-
цит социальной интеграции, зачастую выступают 
предикторами более серьезных правонарушений, 
угрожающих общественному порядку.

Стоит отметить, что большего эффекта можно 
добиться от проведения анонимных опросов, по-
скольку ослабление контроля в данной части по-
зволит получить более честную обратную связь [4, 
c. 98].

Значимость опросов обусловлена их способ-
ностью обеспечивать конфиденциальную и ано-
нимную платформу для выражения обучающими-
ся своего опыта, восприятия и опасений. Гаранти-
рованная анонимность стимулирует респондентов 
к предоставлению честных ответов, что позволяет 
исследователям и компетентным органам выяв-
лять латентные проблемы и тренды, которые в про-
тивном случае остались бы незамеченными. В ка-
честве иллюстрации, опрос может выявить всплеск 
инцидентов буллинга, направленных против опре-
деленных групп учащихся.

Кроме того, опросы способствуют идентифи-
кации конкретных локаций и временных перио-
дов, характеризующихся повышенной вероятно-
стью совершения противоправных деяний. Ана-
лиз полученных данных позволяет органам вла-
сти определять криминальные «горячие точки» 
и более эффективно распределять имеющиеся 
ресурсы. Данный наукоориентированный подход 
обеспечивает внедрение целенаправленных ин-
тервенций и превентивных программ, направлен-
ных на устранение первопричин преступности, 
а не на реактивное реагирование на уже произо-
шедшие инциденты.

Путем идентификации криминогенных факто-
ров с использованием анкетирования, образова-
тельные учреждения и правоохранительные орга-
ны могут разрабатывать стратегии, направленные 
на повышение общего уровня безопасности и бла-
гополучия несовершеннолетних. В конечном счете, 
использование анкетирования позволяет образо-
вательным институтам создавать более безопас-
ную и защищенную среду для обучения, снижая 
вероятность совершения преступлений против об-
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щественной безопасности и способствуя формиро-
ванию культуры уважения и ответственности.

В качестве примера можно привести итоги анке-
тирования обучающихся 9–11 классов, проведен-
ных в школах школ г. Первоуральска и г. Красноу-
ральска Свердловской области. В итогах отмеча-
ется, что следует обратить внимание на тот факт, 
что от 3,5% до 7,2% обучающихся 9–11 классов 
(в зависимости от школы) авторитетным считают 
мнение людей, с которыми они не знакомы лич-
но, например, известных блогеров, знаменитостей 
и других. Иными словами, эти школьники готовы 
доверять незнакомым людям, что потенциально 
увеличивает риски их вовлечения в деятельность 
деструктивной направленности.

Более 90% обучающихся школ г. Первоураль-
ска и г. Красноуральска считают, что довольно хо-
рошо информированы о безопасном поведении 
в сети «Интернет». Вместе с тем, у многих учащих-
ся выявлены ошибочные установки на поведение 
в предполагаемых опасных ситуациях (как в реаль-
ной жизни, так и в виртуальной реальности).

Значимым в процессе формирования ценно-
стей и установок является умение обучающихся 
противостоять негативному влиянию незнакомых 
людей, в том числе в социальных сетях. Поряд-
ка 40% респондентов либо пока не определились 
в своих установках и не могут высказать опреде-
ленное мнение по данному вопросу, либо допуска-
ют, что их мнение может измениться под влиянием 
незнакомого человека. На этот факт необходимо 
обратить особое внимание, так как практически 
каждый пятый школьник считает, что беседа, пе-
реписка в социальных сетях с незнакомым чело-
веком не опасна.

Общеобразовательным организациям реко-
мендуется активизировать воспитательную рабо-
ту по формированию ценностных ориентаций об-
учающихся, в том числе акцентировать внимание 
на значимости формирования патриотических цен-
ностей. Кроме того, рекомендуется организовать 
проведение бесед, тренингов с учащимися на те-
му доверия мнению блогеров и других субъектов 
влияния на подростков (интерпретация высказы-
ваний, критическое отношение к получаемой ин-
формации, умение проверять полученную инфор-
мацию и другие).

Выводы

В заключение, данная работа акцентирует внимание 
на роль образовательных институтов в превенции 
делинквентного поведения несовершеннолетних 
и обеспечении общественной безопасности. По-
средством имплементации проактивных стратегий, 
таких как проведение всероссийских родительских 
собраний и анонимных опросов учащихся, школы 
могут эффективно идентифицировать и купировать 
криминогенные факторы.

Всероссийское родительское собрание высту-
пает в качестве ключевой платформы для повы-
шения осведомленности родителей, интенсифика-

ции коммуникации внутри семьи и формирования 
поддерживающего коммьюнити для защиты детей 
от онлайн- угроз. Параллельно, анонимные студен-
ческие опросы предоставляют ценные инсайты от-
носительно распространенности факторов риска, 
таких как буллинг и подверженность насилию.

Результаты исследования, проведенного в шко-
лах Первоуральска и Красноуральска Свердлов-
ской области, указывают на необходимость ком-
плексного подхода к созданию безопасной обра-
зовательной среды. Путем идентификации данных 
факторов образовательные учреждения и право-
охранительные органы могут разрабатывать тар-
гетированные действия, направленные на продви-
жение более безопасной и защищенной образова-
тельной среды для всех обучающихся.

Указанные меры не только снижают риск совер-
шения правонарушений, но и способствуют культи-
вированию культуры уважения и ответственности 
среди подрастающего поколения. Таким образом, 
образовательные институты выступают важным 
элементом в экосистеме общественной безопас-
ности, формируя социально адаптированных и за-
конопослушных граждан.
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THE ROLE OF EDUCATIONAL ORGANIZATIONS IN 
PREVENTING CRIMES AGAINST PUBLIC SAFETY 
COMMITTED BY MINORS

Nedorostov E. P.
Ural Institute of Management –  a branch Russian Presidential Academy of 
National Economy and Public Administration

This study aims to explicate the contribution of educational institu-
tions and pedagogical staff to the reduction and prevention of crimi-
nal activity in the sphere of crimes against public safety. Insufficient 
involvement of educational organizations in the educational pro-
cess, especially when addressing problems and difficulties, jeop-
ardizes the well-being of the younger generation. In this regard, this 
article is dedicated to exploring the potential of the education sys-
tem in the prevention of social deviations, which are caused, among 
other things, by external influences on minors. The results of the 
analysis indicate that schools, through the implementation of their 
core educational functions and the establishment of close commu-
nication with students, occupy a strategically important position in 
fostering resilience and protecting against negative social influenc-
es. Therefore, the role of an educational organization lies not only 
in education as such, but also in upbringing. It seems advisable to 
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strengthen the attention and support provided to schools in synergy 
with the influence of family and the immediate environment.

Keywords: minors, educational organizations, crime prevention, 
public safety, upbringing.
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Проблемы оценки неосторожного причинения смерти
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В статье рассматриваются вопросы формы виновности лиц 
при совершении ими причинения смерти по неосторожно-
сти или же причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего 
по неосторожности смерть потерпевшего. Автор исследует су-
ществующую в правоохранительных органах практику, при ко-
торой сознательно завышается или занижается квалификация 
совершенного виновным преступления. По мнению автора, по-
добная практика влечет нарушения прав участников судебного 
заседания и в целом негативно влияет на процесс осуществле-
ния правосудия. Как один из распространённых случаев подоб-
ных квалификаций в статье приводятся ситуации, когда лицу 
причиняется смерть при наличии сомнений в форме его вины, 
поскольку зачастую бывает сложно определить, является ли 
соответствующее преступление умышленным или неосторож-
ным, что и влечет за собой занижение либо завышение обви-
нения. Также приводится совокупность обстоятельств, которые 
необходимо выяснить для того, чтобы правильно установить 
наличие умысла или неосторожности в действиях виновного. 
Принятое без подробного детального установления совокуп-
ности указанных обстоятельств решение будет крайне уязви-
мо, поскольку для правильной квалификации в таких случаях 
может оказаться определяющей любая, даже незначительная 
на первый подробность.

Ключевые слова: квалификация преступлений, завышение 
либо занижение обвинения, нарушение прав участников про-
цесса, причинение смерти по неосторожности, умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, сово-
купность обстоятельств.

Не секрет, что зачастую в практической дея-
тельности сотрудников правоохранительных орга-
нов имеют место тенденции завышения инкрими-
нируемой виновным лицам статьи УК РФ. Дела-
ется это, чаще всего, с целью улучшения стати-
стических показателей и в надежде на то, что « 
суд разберется». Возможен и обратный вариант: 
при недостаточности доказательств преступления 
следственные органы идут на компромисс с обви-
няемым, сознательно занижая квалификацию со-
вершенного деяния с условием того, что виновный 
полностью признает данное обвинение.

Подобная практика при принятии окончатель-
ного решения по делу может поставить суд в до-
статочно затруднительное положение. В первом 
случае, при переходе суда на менее тяжкое пре-
ступление, на принятое решение от стороны об-
винения поступает апелляционное представление 
в вышестоящий суд. Во втором случае, даже при 
наличии доказательств, суд лишен возможности 
квалифицировать деяние по более тяжкой статье, 
что нарушает права потерпевшего и гражданско-
го истца и может повлечь апелляционную жалобу 
от этих лиц.

Одним из распространённых случаев таких ква-
лификаций являются ситуации, когда лицу причи-
няется смерть при наличии сомнений в форме ви-
ны. Иногда сложно определить, является ли соот-
ветствующее преступление умышленным или не-
осторожным, что и влечет за собой занижение ли-
бо завышение обвинения.

Например, приговором Нагатинского район-
ного суда г. Москвы [1] Я.К.Г. признан виновным 
в совершении преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 109 УК РФ. Как следует из приговора суда, 
Я.К.Г., находясь в общественном месте совместно 
с ранее знакомым ему Т., в ходе ссоры с послед-
ним, возникшей на почве личных неприязненных 
отношений, не предвидя возможности наступле-
ния общественно опасных последствий своих дей-
ствий, в виде наступления смерти потерпевшего, 
хотя при необходимой внимательности и предусмо-
трительности, должен был и мог предвидеть дан-
ные последствия, действуя неосмотрительно, на-
нес не менее двух ударов кулаками в область го-
ловы Т., вследствие чего потерпевший упал, уда-
рившись при этом головой о бетонное покрытие. 
Действиями Я. К.Г. Т. причинены кровоизлияние 
в теменную область и ряд повреждений головы 
и головного мозга, приведшие к смерти потерпев-
шего вскоре после причиненных ему повреждений.

Здесь органом следствия Я.К.Г. инкриминиру-
ется ст. 109 ч. 1 УК РФ, то есть причинение смер-
ти по неосторожности. В соответствии со ст. 252 
УПК РФ суд лишен возможности выйти за преде-
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лы предъявленного обвинения, поэтому расценить 
действия Я.К.Г. по более тяжкой статье суд не мог.

В то же время в данном случае и в случаях, по-
добных этому, всегда имеются сомнения в обосно-
ванности квалификации соответствующих дей-
ствий как неосторожного преступления, посколь-
ку, находясь на участке местности с бетонным по-
крытием и нанося при этом потерпевшему сильные 
удары кулаками в голову, виновный, безусловно, 
мог предполагать последствия своих действий.

Таким образом, обоснованной оценка подобных 
действий будет только в случае тщательного де-
тального учета всех нюансов происшедшего, сви-
детельствующих о наличии либо отсутствии у ви-
новного умысла на причинение смерти потерпев-
шему.

Из приговора Нагатинского районного суда 
г. Москвы следует, что конфликт был спровоциро-
ван именно потерпевшим Т., который, будучи не-
доволен правомерными действиями Я.К.Г., в тече-
ние рабочего дня несколько раз подходил к нему 
и предлагал подраться, а Я.К.Г. старался его успо-
коить. Тем не менее, после работы, когда Я.К.Г. 
вышел на улицу, Т. вновь пристал к нему и пытался 
нанести ему удары. Защищаясь и нанося при этом 
беспорядочные удары, Я.К.Г. и совершил те дей-
ствия, которые были поставлены ему в вину.

Именно только поэтому судом в действиях 
Я.К.Г. установлено отсутствие умысла на причине-
ние смерти и его действия квалифицированы как 
преступление небольшой тяжести. В случае же, ес-
ли бы, например, инициатива конфликта исходила 
от Я.К.Г. или если бы он напал на Т. и нанес ему 
те же удары, то были бы все основания полагать, 
что в действиях Я.К.Г. имелся умысел на причи-
нение смерти и его действия подлежат квалифи-
кации по ст. 105 УК РФ, то есть как особо тяжкое 
преступление, совершенное с прямым или с кос-
венным умыслом.

Приговором Суровикинского районного суда 
Волгоградской области от 23.01.2024 г. [2] К. при-
знан виновным в совершении преступления, пред-
усмотренного ст. 111 ч. 4 УК РФ, то есть в умыш-
ленном причинении тяжкого вреда здоровью, по-
влекшем по неосторожности смерть потерпевше-
го.

Установлено, что подсудимый и его 14-летний 
знакомый находились в общественном месте. В хо-
де возникшего между ними словесного конфликта 
К., ранее длительное время занимавшийся самбо, 
придерживая подростка за шею, нанес ему удар 
в область солнечного сплетения грудной клетки. 
Смерть потерпевшего наступила на месте от раз-
рыва стенки дуги аорты.

Описанное в приговоре в значительной степени 
сходно с событиями, изложенными в приговоре На-
гатинского районного суда г. Москвы. Виновный, 
которому недавно исполнилось восемнадцать лет, 
нанес потерпевшему единственный удар кулаком 
в грудь, не использовал оружия или каких –  либо 
предметов, не имел профессиональной подготов-
ки, поскольку не являлся военнослужащим или со-

трудником правоохранительных органов. Следова-
тельно, виновный не мог предполагать наступле-
ния смерти как результат своих действий.

В то же время ряд обстоятельств происшедшего 
указывает на наличие умысла: удар был прицель-
но нанесен в солнечное сплетение, то есть в жиз-
ненно важный орган, при этом виновный перед на-
несением удара удерживал потерпевшего. Данная 
совокупность обстоятельств свидетельствует о на-
личии умысла на причинение вреда здоровью, что 
исключает возможность квалификации случивше-
гося как причинения смерти по неосторожности.

В ситуации, подобной указанной, при которой, 
однако, удар наносится случайно, неприцельно, 
в ходе обоюдной драки либо как ответ на нападе-
ние или оскорбление, верной будет квалификация 
по ст. 109 УК РФ, поскольку подобный спонтанный 
удар предполагает отсутствие умысла на насту-
пившие последствия.

Ленинским районным судом г. Новосибирска [3] 
вынесен приговор в отношении местного жителя 
по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Суд установил, что подсуди-
мый кулаком нанес потерпевшему удар в голову, 
от чего тот упал, ударившись об асфальтовое по-
крытие. От полученных травм потерпевший через 
некоторое время скончался дома. Причиной про-
исшедшего послужил происшедший накануне кон-
фликт потерпевшего с женой подсудимого.

Обстоятельства данного уголовного дела фак-
тически копируют обстоятельства, описанные 
в приговоре Нагатинского районного суда г. Мо-
сквы. Тем не менее, в действиях виновного уста-
новлено наличие умысла на причинение тяжкого 
вреда здоровью, повлекшего по неосторожности 
смерть, вследствие чего он осужден за соверше-
ние особо тяжкого преступления.

Здесь о наличии умысла свидетельствует то, 
что инициатива конфликта исходила от виновно-
го, который, вступаясь за свою жену, специально 
встретив потерпевшего, умышленно первым на-
нес ему удар кулаком в голову. При этом из ма-
териалов дела следует, что виновный предвидел, 
что потерпевший, упав, может удариться головой 
об асфальт.

Приведенные примеры во многом сходных уго-
ловных дел лишний раз подтверждают и без то-
го известную истину о том, что одной лишь объек-
тивной стороны деяния недостаточно для законной 
и обоснованной квалификации. Важнейшее значе-
ние в таких случаях имеет характер субъективной 
стороны происшедшего, а именно форма его вины. 
Наглядно важность формы вины по подобным де-
лам здесь иллюстрирует то, что по первому делу 
наказание назначено в виде полутора лет лишения 
свободы, причем наказание было признано отбы-
тым, так как виновный находился под домашним 
арестом; по второму делу наказание назначено 
в виде девяти лет двух месяцев лишения свободы 
в колонии строгого режима; по третьему делу –  во-
семь лет лишения свободы в колонии строгого ре-
жима. Подобная разница в характере и размере 
наказаний говорит сама за себя.
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Поэтому, чтобы правильно установить наличие 

умысла или неосторожности в действиях виновно-
го, необходимо максимально точно определить 
такие обстоятельства объективной стороны как 
характер отношений виновного и потерпевшего, 
причину конфликта, обстоятельства, предшество-
вавшие конфликту, свой ства и особенности места 
происшествия, количество, характер и локализа-
цию нанесенных ударов или толчков, последствия 
нанесенных ударов или толчков, количество и ха-
рактер причиненных телесных повреждений, взаи-
мосвязь определенных повреждений с определен-
ными ударами или толчками, а также поведение 
виновного после совершения деяния. Принятое без 
подробного детального установления совокупно-
сти указанных обстоятельств решение будет край-
не уязвимо, поскольку для правильной квалифика-
ции в таких случаях может оказаться определяю-
щей любая, даже незначительная на первый под-
робность.
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The article discusses the issues of the form of guilt of persons when 
they commit causing death by negligence or causing serious harm 
to health, resulting in the death of the victim by negligence. The au-
thor examines the existing practice in law enforcement agencies, in 
which the qualification of the crime committed by the perpetrator is 
deliberately overestimated or underestimated. According to the au-
thor, such a practice entails violations of the rights of participants in 
the court session and, in general, negatively affects the process of 
administering justice. As one of the common cases of such qualifi-
cations, the article cites situations where a person is killed if there is 
doubt about the form of his guilt, since it is often difficult to determine 
whether the relevant crime is intentional or negligent, which leads to 
an underestimation or overstatement of the charge. It also provides 
a set of circumstances that need to be clarified in order to correctly 
establish the presence of intent or negligence in the actions of the 
perpetrator. A decision made without a detailed detailed determina-
tion of the totality of these circumstances will be extremely vulnera-
ble, since any detail, even insignificant at first glance, may be deci-
sive for proper qualification in such cases.

Кeywords: Qualification of crimes, overstatement or understate-
ment of charges, violation of the rights of participants in the process, 
causing death by negligence, intentional infliction of serious harm to 
health, resulting in death, a combination of circumstances.
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Личность сексуального преступника: криминологическая характеристика
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Цель: анализ данных о лицах, совершивших изнасилова-
ния и насильственные действия сексуального характера, 
а также криминологическая характеристика личности сек-
суального преступника на основе обобщения статистиче-
ских данных по трем основным направлениям: социально- 
демографическим особенностям, социальному статусу 
и функциям, отражающим виды деятельности индивида в об-
ществе, а также нравственно- психологическим свой ствам. 
Материалы и методы: в работе использовались логический, 
системно- структурный и статистический методы. Материала-
ми исследования послужили статистические данные, научная 
литература. Результаты исследования: в статье сформулиро-
ваны криминологическая характеристика личности преступ-
ника, совершившего изнасилование и (или) насильственные 
действия сексуального характера. Выводы: были определены 
социально- демографические показатели, социальный статус 
и нравственно- психологические свой ства личности сексуаль-
ного преступника. Также были уточнены особенности лиц, 
страдающих парафилиями.

Ключевые слова: личность сексуального преступника, изна-
силование, насильственные действия сексуального характера, 
криминологическая характеристика, преступления сексуально-
го характера.

Введение

Личность преступника является ключевым элемен-
том криминологического объяснения такого вида 
преступности против половой свободы и неприкос-
новенности, как изнасилование и насильственные 
действия сексуального характера. Её изучение по-
зволяет глубже понять мотивацию, цели и способы 
совершения противоправных действий, а также вы-
явить факторы, способствующие их реализации.

Обзор литературы

В научной литературе личности преступника совер-
шающего изнасилования и насильственные дей-
ствия сексуального характера посвящены работы 
В. Н. Кудрявцева, В. Е. Эминова, Ю. М. Антоняна, 
В. П. Голубева, Ю. Н. Кудрякова, М. В. Гусаровой, 
Л. В. Пономаревой, А. Н. Игнатова, Г. Б. Дерягин, 
А. П. Чуприков, А. А. Ткаченко и др.

Материалы и методы

Методологическую основу исследования составил 
диалектический метод познания. В процессе ис-
следования также были использованы различные 
общие и частные научные методы, включая ин-
дукцию и дедукцию, анализ и синтез, системно- 
структурный и формально- логический методы, 
а также сравнительно- правовой и лингвистиче-
ский подходы. Источниками материала исследо-
вания явились статистические данные Судебно-
го департамента при Верховном суде Российской 
Федерации о лицах, совершивших изнасилования 
и сексуальные насильственные действия в период 
с 2018 по 2023 годы, положения уголовного зако-
нодательства Российской Федерации, а также на-
учная литература.

Результаты исследования

Изнасилования и насильственные действия сек-
суального характера совершают в подавляющем 
большинстве мужчины, удельных вес женщин среди 
осужденных лиц, за совершение данных преступле-
ний составляет за обозначенный промежуток вре-
мени от 0,9% до 1,6%. Пленум Верховного суда Рос-
сийской Федерации в своем Постановлении № 16 
от 04 декабря 2014 года разъяснил, что «женщины 
могут быть привлечены к уголовной ответственно-
сти за совершение изнасилования в случае, если 
содействовали исполнителям путем применения 
физического или психического насилия к потер-
певшему лицу или к другим лицам» [1].
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Согласно официальным статистическим дан-

ным Судебного Департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации, наибольшее количество 
изнасилований и насильственных действий сексу-
ально характера совершается лицами в возрасте 
от 30 до 49 лет, на данную возрастную группу при-
ходится 50,6% от общего числа преступлений. Ли-
ца в возрасте от 18 до 24 лет совершают 30,65% 
изнасилований и насильственных действий сексу-
ального характера, лица старше 50 лет –  11,5%, 
на несовершеннолетних лиц приходится 7,2% дан-
ных преступлений (табл. 1).

Таблица 1. Число лиц, осужденных за совершение изнасилований 
и насильственных действий сексуального характера за период 
с 2018 г. по 2023 г.

Год

Возраст   

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Итого

14–17 лет 317 266 245 282 304 280 1694

18–24 лет 715 644 487 600 547 682 3675

25–29 лет 688 651 489 697 492 518 3535

30–49 лет 1941 1856 1581 1971 2141 2391 11881

50 лет 
и старше

435 453 402 446 536 617 2889

В науке существует предположение, что в воз-
расте от 14 до 29 лет большое количество совер-
шенных сексуальных преступлений может быть 
обусловлено пиком физической, половой и гормо-
нальной активности. Это, в свою очередь, может 
приводить к увеличению агрессивности и объяс-
нять предрасположенность к преступному поведе-
нию. Уровень самоконтроля и способность пред-
видеть последствия своих действий могут быть 
менее развиты по сравнению с более зрелыми ли-
цами.

«Наиболее высока преступная активность не-
совершеннолетних в возрасте от 16 до 17 лет» [2, 
с. 19–25]. Согласно официальным статистическим 
данным подобные несовершеннолетние (а имен-
но 51,3%), совершившие изнасилования и насиль-
ственные действия сексуального характера, росли 
в семьях, где родительские обязанности выполнял 
только один из родителей, или воспитывались вне 
семейной среды.

Отмечается невысокий образовательный уро-
вень преступников, совершающих изнасилования 
и насильственные действия сексуального характе-
ра. Так, подавляющее большинство из них, имеет 
среднее общее или среднее профессиональное об-
разование, а именно 67,14% от общего количества 
осужденных лиц. Лица с высшим образованием со-
ставляют менее 10% от общего числа насильни-
ков, оставшиеся имеют основное общее, началь-
ное образование или не имеют его вовсе.

Для насильников характерен низкий уровень 
самоконтроля, дисциплинированности, они им-
пульсивны, плохо прогнозируют последствия своих 
поступков, выражают неприятие социальных норм 
и требований. Среди лиц, совершающих изнаси-
лования и насильственные действия сексуального 
характера, значительная доля тех, кто вырос в не-
благополучных условиях, в семьях, где родители 
не придавали значения получению высшего обра-
зования и высокой трудовой квалификации своего 
ребенка.

Почти 60% сексуальных преступников являются 
трудоспособными без постоянного источника до-
хода. Согласно исследовательским данным, за пе-
риод с 2018 по 2023 год 21,5% осужденных за со-
вершение изнасилований и насильственных дей-
ствий сексуального характера являются рабочими, 
1,1% –  предпринимателями, 0,4% –  заняты в сфере 
сельского хозяйства, 6,4% приходится на учащихся 
и студентов, 4,2% –  нетрудоспособные неработаю-
щие лица, остальные государственные и муници-
пальные служащие, военнослужащие по призыву 
и контракту, сотрудники правоохранительных орга-
нов, лица прочих занятий.

Хотя нежелание работать само по себе не явля-
ется причиной совершения преступлений против 
половой свободы и половой неприкосновенности 
личности, она создает условия, которые могут спо-
собствовать их совершению. Так социальная изо-
ляция, порождаемая неучастием в труде, может 
способствовать неправильному представлению 
о социальных нормах, поощрять решение интим-
ных проблем грубой силой. Работа и регулярный 
заработок часто помогают человеку самоутвер-
диться, являются источником ощущения собствен-
ного достоинства и уверенности в себе. Поэтому 
лицо, не желающее регулярно трудиться и полу-
чать за это вознаграждение может искать возмож-
ность самоутвердиться иными способами, прибе-
гая, в частности, к совершению изнасилований или 
насильственных действий сексуального характера.

Согласно проведенному исследованию около 
35% лиц, совершивших сексуальные преступле-
ния, состояли в зарегистрированном или незаре-
гистрированном браке. Данный процент не так вы-
сок по нескольким причинам: лица, склонные к со-
вершению сексуальных преступлений, нередко ис-
пользуют агрессию как способ компенсации своих 
личных комплексов, они обладают низким уров-
нем эмпатии, сексуальные преступления связаны 
с желанием доминировать и подчинять, вышеска-
занное создает барьеры для построения длитель-
ных отношений и семьи. Очень важно отметить, 
что многие из насильников были неудовлетворе-
ны своими сексуальными контактами с женами или 
постоянными любовницами. Им необходимо и гру-
бое доминирование в отношениях с женщинами.

Несмотря на то, что последнее время в печат-
ных и электронных средствах массовой инфор-
мации активно обсуждаются сексуальные престу-
пления, совершаемые лицами, не являющимися 
гражданами Российской Федерации, хотелось бы 
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отметить, что среди лиц, совершивших изнасило-
вания и насильственные действия сексуального 
характера 91,8% составляют граждане РФ, 7,3% –  
граждане стран Содружества Независимых Госу-
дарств, остальные 0,9% –  лица без гражданства, 
а также граждане иных государств. Следует от-
метить, что не ведется учет преступлений против 
половой свободы и половой неприкосновенности 
личности в отношении лиц, ранее не являвшихся 
гражданами Российской Федерации, совершив-
ших сексуальные преступления. Лица, получившие 
гражданство РФ могут демонстрировать нежела-
ние адаптироваться к установленным правилам 
поведения и законодательству, принятому в Рос-
сийской Федерации, сохраняя ориентацию на тра-
диции и нормы своей страны происхождения.

Около трети изнасилований и насильственных 
действий сексуального характера совершаются 
в состоянии алкогольного, наркотического, токси-
кологического и иных видах опьянения. Так 25% 
несовершеннолетних и 44,18% совершеннолетних 
осужденных в период с 2018 по 2023 год находи-
лись в состоянии алкогольного опьянения.

Большое количество случаев изнасилований 
и насильственных действий сексуального характе-
ра совершается после совместного употребления 
алкоголя, роль алкоголя в механизме насильствен-
ных сексуальных преступлений очевидна.

Согласно официальным статистическим дан-
ным доля изнасилований и насильственных дей-
ствий сексуального характера совершаемых груп-
пой лиц в период с 2018 по 2023 год составляет 
от 8,9% до 16,4% от общего числа данных престу-
плений. Из 2013 несовершеннолетних осужденных 
711 осужденных совершали преступления в группе 
(35,3%), из них 244 осужденных совершали престу-
пление в составе группы, где хотя бы одно лицо 
достигло совершеннолетия (12,12%).

Несовершеннолетними чаще всего совершают-
ся изнасилования и насильственные действия сек-
суального характера группой, которая может быть 
как однородной, так и смешанной.

Под смешанной понимается группа, в которую 
входят как совершеннолетние, так и несовершен-
нолетние обоих полов, в том числе малолетние 
мальчики в возрасте от 9 до 13 лет, которые стре-
мятся подражать старшим. «В данном случае пре-
обладают мотивы удовлетворения физиологиче-
ских потребностей, связанных с сексуальным вле-
чением, что обусловлено в первую очередь воз-
растом и сопутствующими мотивами развлече-
ния. Известны случаи, когда подростки получают 
наслаждение не столько от сексуальных действий, 
сколько от глумления над жертвой, самоутвержда-
ясь в глазах друг друга» [3, с. 173–181].

Согласно проведенным исследованиям среди 
лиц, совершивших сексуальные преступления, зна-
чительно высока доля тех, кто ранее привлекал-
ся к уголовной ответственности. 30% осужденных 
на момент судебного рассмотрения имели несня-
тые и непогашенные судимости, 5,9% признаны со-
вершившими изнасилование и(или) насильствен-

ные действия сексуального характера при рециди-
ве, 9,9% –  при опасном рецидиве, 6,1% –  при особо 
опасном рецидиве.

Большинство преступников, обвиненных в из-
насилованиях и насильственных действиях сексу-
ального характера, являются психически здоровы-
ми, так только 7,4% от общего числа осужденных 
признаны невменяемыми и к ним применяются 
принудительные меры.

35% осужденных, которые в момент соверше-
ния изнасилований и насильственных действий 
сексуального характера осознавали последствия 
собственных действий, относятся к категории лиц 
с психическими аномалиями, то есть с расстрой-
ствами психической деятельности, не исключа-
ющие вменяемость. К данным дисфункциям от-
носятся алкогольная или наркотическая зависи-
мость, психопатия, олигофрения, остаточные яв-
ления травм черепа.

Существует много аспектов в нейрохимиче-
ской регуляции агрессивного и сексуального пове-
дения, а также в связи с потреблением алкоголя. 
«Повышение агрессивности после приема алкого-
ля можно, в частности, объяснить снижением тре-
воги и страха перед возможными последствиями 
насильственного поведения. Вероятно, этим объ-
ясняется и частое сочетание алкогольного опьяне-
ния и сексуального насилия» [4, с. 26].

Совместные исследования, проведенные учен-
ными из США и Германии, показали, «что в осно-
ве психопатического поведения лежит аномальная 
мозговая активность» [5, с. 349].

Основными признаками психопатии являются 
неспособность к раскаянию, асоциальное пове-
дение, эгоцентризм и отсутствие эмпатии. Психо-
пат не испытывает сострадания, ему безразличны 
методы и способы достижения собственной цели, 
он не боится последствий, поэтому не возникает 
сложностей с совершением изнасилований или 
насильственных действий сексуального характе-
ра с целью реализации своих потребностей, будь 
то удовлетворение сексуального желания, жажда 
мести или стремление наказать жертву.

Проблема агрессивного поведения лиц с пато-
логией психики и выраженной недостаточностью 
интеллекта применительно к преступному пове-
дению требует дальнейших исследований. «Ли-
ца с умственной отсталостью среди всех право-
нарушителей, по данным некоторых выборочных 
исследований, составляют до 3,2%» [6, с. 23–33], 
а «каждый пятый испытуемый, направляемый 
в места лишения свободы, обнаруживает данную 
психическую патологию» [7, с. 16–19]. Каждое чет-
вертое преступление, совершаемое олигофрена-
ми, приходится на изнасилование. Причина тако-
го высокого процента данного вида преступлений 
обусловлена тем, что олигофрены трудно приспо-
сабливаются к социальным нормам, не видят гра-
ницы допустимого поведения, неправильно интер-
претируют сигналы и не понимают концепцию ак-
тивного согласия.
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Среди насильников немало лиц с остаточны-

ми травмами черепа. Такие травмы могут поро-
ждать нарушения контроля импульсов, изменения 
в эмоциональной сфере, гиперсексуальность, ког-
нитивные нарушения, психопатологические состо-
яния. «Выборка из 476 мужчин- правонарушителей, 
совершивших преступления на сексуальной поч-
ве, которые проходили судебно- психиатрическую 
экспертизу в психиатрической больнице при Ин-
ституте Торонто, была изучена на предмет часто-
ты черепно- мозговых травм. В общей сложности 
49,3% из них получили черепно- мозговые травмы, 
которые привели к потере сознания, и из них 22,5% 
получили серьёзные неврологические поврежде-
ния» [8, с. 206].

В отечественной криминологии в качестве па-
рафилий, присущих лицам, совершающим изнаси-
лования и насильственные действия сексуального 
характера, выделяют садизм, садомазохизм, вуай-
еризм, эксгибиционизм, фроттеризм, педофилию, 
геронтофилию, фетишизм и трансвестизм и т.д.

Парафилии, которые присущи преступникам, 
совершающим преступления против половой сво-
боды и половой неприкосновенности личности, 
связаны с сознательным или бессознательным 
стремлением подчинить, контролировать, унизить 
жертву, Эти отклонения зачастую являются резуль-
татом глубинных психологических проблем либо 
травмой головной мозга.

Такое отклонение как эксгибиционизм (де-
монстрация половых органов), на данный момент 
не считается уголовно наказуемым деяниям из-за 
низкой степени общественной опасности, за ис-
ключением ситуаций, когда подобные действия 
направлены на несовершеннолетних. Также не яв-
ляются уголовно наказуемыми такие действия как 
фроттеризм (трение о другого человека с целью 
сексуального удовлетворения, часто совершается 
в общественных местах), трансвестизм или фети-
шизм, геронтофилия (болезненная тяга к лицам 
пожилого возраста), если данные действия не ве-
дут к совершению в дальнейшем насильственных 
действий.

Наиболее опасными являются такие сексуаль-
ные парафилии, как садизм и педофилия (сюда же 
принято включать гебефилию и эфебофилию).

«Педофилия –  первичный или исключитель-
ный сексуальный интерес к детям, которые еще 
не вступили в пубертат (период полового созре-
вания)» [9]. Педофилы наравне с серийными убий-
цами и террористами являются самыми отвергае-
мыми обществом преступниками. Так, в 2015 году 
Сарой Янке и ее коллегами было проведено иссле-
дование, включавшее опрос 854 жителей двух го-
родов Германии, а также 201 респондента, приняв-
шего участие в онлайн- опросе на английском язы-
ке. «Согласно данному исследованию, 14% немец-
коговорящих и 28% англоговорящих респондентов 
утверждали, что педофилам лучше умереть, даже 
если они никогда не совершали противозаконных 
действий» [10, с. 21–34].

В криминологии принято выделять два типа пе-
дофилии: истинная и заместительная. Для истин-
ных педофилов предпочтительным сексуальным 
партнером является ребенок, для заместитель-
ной педофилии характерно вступление в половую 
связь с несовершеннолетними из-за сложности 
установления сексуальных и эмоциональных кон-
тактов с лицами своего возраста.

Большинство педофилов –  мужчины преклон-
ного возраста, а также зрелые лица с низкой поло-
вой способностью, «неуверенные в своих половых 
способностях в отношении взрослых женщин» [11, 
с. 133–134].

Садизм, как один из видов вышеобозначенных 
сексуальных парафилий, опасен не только из-за 
физического насилия над жертвой, но из-за разру-
шительного психологического воздействия на по-
терпевших. Садисты склонны к прогрессированию. 
Изначально человек может ограничиться меньшим 
насилием, которые затем перерастает в более же-
стокое отношение к жертве для получения сексу-
ального и садистского удовлетворения. Это может 
перерастать в истязания, и совершения сексуаль-
ных преступлений с последующим убийством.

Наибольшее количество лиц, совершающих из-
насилования и насильственные действия сексуаль-
ного характера, а именно 97%, применяют насилие 
или его угрозу по отношению к самой жертве. В 3% 
случаев насилие направлено по отношению к род-
ственникам жертвы, как правило к несовершенно-
летним детям.

О неприспособленности насильников к вы-
страиванию цивилизованных отношений хорошо 
говорит тот факт, что треть всех изнасилований 
и насильственных действий сексуального харак-
тера совершается по отношению к жертве, кото-
рая заведомо находится в беспомощном состоянии 
в связи с болезнью, малолетним возрастом, бес-
сознательном состоянием, вызванным употребле-
нием алкоголя, наркотических или психотропных 
веществ.

В отечественной криминологии выделяются 
следующие психологические качества лиц, совер-
шающих изнасилования и насильственные дей-
ствия сексуального характера:
1) повышенная импульсивность, сложность с про-

гнозированием последствий своих поступков, 
полное отрицание, либо пренебрежение к со-
циальным нормам и требованиям, высокий 
уровень тревожности, ригидность, плохая при-
способляемость;

2) ощущение собственной ущербности, непри-
способленность к выстраиванию отношений 
с противоположным полом, неуверенность 
в собственных силах;

3) уменьшенная способность к эмпатии, недо-
статочно развитое самосознание, затруднения 
в адаптации сексуального поведения и отсут-
ствие индивидуализированного подхода к вы-
бору сексуального партнёра;

4) стремление самоутвердиться в отношениях 
с женщинами, восприятие их как потенциаль-
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но агрессивных, подавляющих и стремящихся 
к доминированию [12, с. 10].

Нравственно- психологические свой ства лиц, 
осужденных за изнасилования и насильственные 
действия сексуального характера, в первую оче-
редь характеризуются эгоцентричными мотивами, 
в основе которых находится желание удовлетво-
рить собственные потребности, как сексуальные, 
так и несексуальные. «Среди совершивших изна-
силования наблюдается более высокий по сравне-
нию с другими группами сексуальных преступни-
ков уровень агрессии и враждебности по отноше-
нию к женщинам» [13, с. 73–77].

Мотивами совершения изнасилований и на-
сильственных действий сексуального характера 
помимо сексуального удовлетворения может быть 
стремление доказать свою маскулинность, муж-
скую силу, удовлетворить садистские наклонности, 
издевательства над жертвой, унижение и месть.

Отечественными и зарубежными криминолога-
ми были разработаны различные типологии лиц, 
совершающих изнасилования и насильственные 
действия сексуального характера. В данной работе 
использована типология, разработанная Ю. М. Ан-
тоняном, В. П. Голубевым и Ю. Н. Кудряковым. В ос-
нове данной типологии лежат доминирующие мо-
тивы и потребности, она включает в себя следу-
ющие типы личности: «охотящийся», «регрессив-
ный», «тотально- самоутверждающийся», «кон-
формный», «импульсивный», «аффективный», 
«отвергаемый», «пассивно- игровой», «сценарий-
ный» [14, с. 84–168].

1) Представители «охотящегося» типа чаще 
всего нападают на незнакомых женщин, поджидая 
в подъезде, сквере, на плохо освещенных участках 
дороги, а также ищут подходящей ситуации для со-
вершения нападения. В отличии от большинства 
насильников «охотящиеся» насильники не могут 
возложить вину за произошедшее на жертву, со-
славшись на провоцирующее поведение или до-
бровольность вступления в половой контакт.

2) «Регрессивный» тип насильника совершает 
преступления в отношении несовершеннолетних 
с целью возврата к прошлому эмоционально ком-
фортному состоянию, либо желая уйти от сложных 
отношений со взрослым человеком к более про-
стым с подростком или ребенком.

3) «Тотально- самоутверждающийся» тип в ка-
честве объекта изнасилования или насильствен-
ных действий сексуального характера выбирает 
взрослых женщин. Изнасилование женщины как 
правило сопряжено с убийством находящегося ря-
дом с ней мужчины или нанесением ему телесных 
повреждений.

4) Часто изнасилования в группе совершают 
лица, отнесенные в отечественной криминологии 
к типу «конформных», они не являются инициато-
рами совершения преступления, но попадают под 
влияние лидера и выполняют его приказы. «Кон-
формный» тип с самого детства отличается непо-
слушанием, при этом боится наказаний, легко под-
чиняется доминантной личности. Часто вступает 

в различные группы, где не стремится занять ли-
дерские позиции. Изнасилования и насильствен-
ные действия сексуального характера совершает 
«за компанию», чтобы не потерять принадлежность 
к группе. Так, к примеру, «группой несовершенно-
летних парней, в составе которой был Р. 9 лет, 
в г. Саратове была изнасилована К. При этом Р. 
полностью повторял действия, аналогичные дей-
ствиям насильников старшего возраста» [15].

5) «Импульсивный» тип насильников, исходя 
из наименования, действует под влиянием момен-
та или первого побуждения, не обдумывая свои 
поступки и их последствия. Умысел у «импульсив-
ных» насильников возникает внезапно, сами пре-
ступники объясняют его «удобно сложившимися 
обстоятельствами», такими как совместное рас-
питие спиртных напитков, откровенная одежда 
на женщине и т.д.

6) «Аффективный» тип в качестве жертв выби-
рает малолетних в возрасте до пяти лет, а также 
женщин преклонного возраста, но в отличии от на-
сильников «регрессивного» типа не обнаруживает 
явных сексуальных патологий. Преступления со-
вершаются, как правило, в состоянии сильного ал-
когольного опьянения, поскольку снимается кон-
троль, на уровень поведения выходят глубинные 
аффективные комплексы, ранее подавляемые не-
обходимостью соблюдения социальных норм.

7) Лица с психическими дефектами, умствен-
ной недостаточностью различной степени и иными 
физическими изъянами относятся к насильникам 
«отвергаемого» типа. Данные лица отвергаются 
противоположным полом вследствие неумения вы-
страивать принятые социальные контакты и непри-
язненного внешнего вида.

8) «Пассивно- игровой» тип насильника знаком 
со своей жертвой, совершению изнасилований 
и насильственных действий сексуального характе-
ра предшествует совместное времяпрепровожде-
ние. Преступник чаще всего полностью отрицает 
свою вину, утверждая, что потерпевшая добро-
вольно вступила с ним в половую связь, оказывая 
благосклонность.

9) К «сценарийному» типу насильников относят-
ся те, кто совершает преступление не спонтанно, 
а по заранее продуманной схеме, разработанно-
му плану. Их действия продиктованы фантазиями, 
контролем и манипуляциями, а не исключительно 
импульсивностью. За изнасилованием и насиль-
ственными действиями сексуального характера 
следует убийство жертвы.

Интересным является исследование мотивов 
совершения изнасилований и (или) насильствен-
ных действий сексуального характера с последу-
ющим убийством. Воспоминания о жестоком об-
ращении и страхах детства влияют на образ мыс-
лей ребенка, формируют паттерны его поведения. 
Образованные поведенческие стереотипы способ-
ствуют развитию мечтательности и фантазирова-
нию о полученной травме. Ричард Гарднер в рабо-
те «Психотерапия детских проблем» утверждает, 
что дети, подвергнувшиеся физическому или сек-
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суальному насилию увлечены постоянным отыгры-
ванием болезненных травмирующих эпизодов [16, 
с. 241–243]. Во время игры ребенок концентрирует-
ся на мыслях, напрямую связанных с травмой. Ес-
ли окружение ребенка способствует переживанию 
травмирующего опыта, то удачной реакцией на пе-
режитое событие будет адаптация его поведения 
к окружающей среде. В случае неудачной реакции 
подчеркивается беспомощность жертвы, у ребенка 
появляются агрессивные фантазии, направленные 
на возмещение отсутствующего в жизни контроля 
и господства над ситуацией.

Обсуждение и заключение

Исходя из вышеперечисленных статистических 
данных и основываясь на работах отечественных 
и зарубежных криминологов можно сделать вывод 
об основных признаках лиц, совершающих изнаси-
лования и насильственные действия сексуального 
характера.

Это лицо мужского пола в возрасте от 18 
до 49 лет, со средним образованием, гражданин 
РФ, без постоянного источника дохода. Более по-
ловины из них находились в состоянии алкоголь-
ного опьянения и были знакомы с жертвой. Чаще 
всего преступления совершаются после совмест-
ного распития алкогольных напитков.
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CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS

Nedostup E. S.
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Object: to analyze data on persons who have committed rape and 
sexual violence, as well as criminological characteristics of the sex 
offender’s personality based on a generalization of statistical data 
in three main areas: socio- demographic characteristics, social sta-
tus and functions reflecting the types of activities of an individual in 
society, as well as moral and psychological characteristics. Materi-
als and methods: logical, system- structural and statistical methods 
were used in the work. The research materials were statistical data 
and scientific literature. Findings: the article formulates the crimino-
logical characteristics of the personality of a criminal who committed 
rape and (or) violent acts of a sexual nature. Conclusions: socio- 
demographic indicators, social status, and moral and psychological 
characteristics of the sex offender’s personality were determined. 
The features of people suffering from paraphilia were also clarified.

Keywords: identity of a sex offender, rape, violent acts of a sexual 
nature, criminological characteristics, sexual crimes.

References

1. Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian 
Federation of 04.12.2014 No. 16 “On judicial practice in cases 
of crimes against sexual inviolability and sexual freedom of the 
individual” // Bulletin of the Supreme Court of the Russian Fed-
eration. 2015. No. 2.



№
 3

  2
02

5 
 [Ю

Н]

416

2. Brylev V. I., Lyakh L. A. Forensic analysis of the personality of 
the criminal and the victim of rape // Bulletin of the Tula State 
University. Economic and legal sciences. –  2012. –  No. 1–2. –  
P. 19–25.

3. Shlyapnikova O. V., Parshin N. M. Features of criminological 
characteristics and classification of criminals committing sexual 
assault against minors // Bulletin of the Saratov State Law Acad-
emy. –  2013. –  No. 6 (95). –  P. 173–181.

4. Virkkunen, Rawlings, Tokola, Poland, Guidotti, Nemeroff, Bis-
sette, Kalogeras, Karonen, Linnoila, 1994, P. 26.

5. Poeppl, T., Donges, M., Rupprecht, R., Fox, P., Eickhoff, S. ‘Me-
ta-analysis of aberrant brain activity in psychopathy’. European 
Psychiatry, 41 (2017), P. 349.

6. Antonyan Yu.M., Vereshchagin V. A. The state of violent crime in 
Russia // Aggression and mental health. St. Petersburg, 2002. 
P. 23–33.

7. Mokhonko A.R., Mugantseva L. A., Shchukina E. Ya. Forensic 
Psychiatric Examination of Persons Who Committed Socially 
Dangerous Acts // Russian Journal of Psychiatry. 1999. No. 5. 
P. 16–19.

8. Langevin R. Sexual offenses and traumatic brain injury. Brain 
Cogn. 2006 Mar;60(2) P. 206–207.

9. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders (4th ed.). Washington, DC: APA, 
2000.

10. Jahnke, S., Imhoff, R., & Hoyer, J. ‘Stigmatisation of people with 
pedophilia: two comparative surveys’. Archives of Sexual Be-
havior, 44 (1) (2015), P. 21–34.

11. Svyadoshch A. M. Female sexopathology. M., 1974.
12. Criminal Sexology: A Textbook for University Students Studying 

in the Specialty of Jurisprudence / G. B. Deryagin, N. D. Eriashvi-
li, Yu. M. Antonyan, S. Ya. Lebedev. –  Moscow: Limited Liability 
Company “Unity- Dana Publishing House”, 2011.

13. Bychkov V. V. Personality of a sexual rapist // Bulletin of the 
Academy of the Investigative Committee of the Russian Federa-
tion. –  2017. –  No. 1. –  P. 73–77.

14. Antonyan Yu. M., Golubev V. P., Kudryakov Yu. N. Rape: causes 
and prevention, Moscow, 1990.

15. Archive of the Saratov Regional Court. 1974. Criminal case 
No. 1–140. –  URL: https://sudact.ru/regular/court/reshenya- 
saratovskii-oblastnoi-sud-saratovskaia- oblast/ (date of access 
02/26/2025).

16. Gardner, Richard. Psychotherapy of children’s problems / / 
Richard Gardner; [Translated from English: N. Alekseeva et 
al.]. –  St. Petersburg: Rech, 2002



417

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
Общая характеристика преступлений против правосудия и их 
классификация

Некоз Аркадий Сергеевич,
кандидат юридических наук, доцент кафедры 
уголовного права, Восточно- Сибирского филиала РГУП 
им. В. М. Лебедева
E-mail: 89832494011@mail.ru

Статья посвящена анализу вопроса о преступлениях против 
правосудия и их классификация. Раскрываются общие при-
знаки, характеризующие эти преступления, с акцентом на их 
направленность на подрыв принципов законности, справедли-
вости и эффективности правосудия. Уделяется внимание при-
чинно –  следственной связи между противоправными действи-
ями и нарушением правосудия. Статья анализирует ключевые 
моменты квалификации данных деяний, включая необходи-
мость установления субъекта преступления, объекта посяга-
тельства, мотива и способа совершения, а также формальный 
и материальный состав. Описывается негативное воздействие 
данный общественно опасных деяний на нормальное функци-
онирование правоохранительных органов и судебной системы, 
а также на общественное доверие к правосудию. Исследова-
ние основано на применении общенаучных методов и прие-
мом обработки данных: анализ, синтез, индукция, аналогия. 
На основе формально –  логического анализа положений за-
кона, с привлечением элементов конституционной экспертизы 
и использования метода типологизации в статье представлено 
теоритическое обоснование допустимости и оправдания клас-
сификации преступлений против правосудия.

Ключевые слова: правосудие, классификация, состав престу-
пления, характеристика объективной стороны преступлений 
против правосудия.

Предвосхищая рассмотрение вопросов, озна-
ченных в заглавии настоящего параграфа, позво-
лим себе привести цитату одного из классиков 
отечественной юриспруденции М. С. Строговича: 
«Правосудие –  крайне сложная функция государ-
ственной власти, крайне сложное и многогранное 
явление. Оно складывается из ряда элементов, 
обладает ряжом признаков и черт, совокупность 
которых определяет эту область государственной 
деятельности. История человеческого правосудия 
крайне обширна и богата и включает в себя необо-
зримый фактический и правовой материал».

Действительно, наблюдая эволюционные про-
цессы в политико- государственных преобразова-
ниях как в дореволюционный и советский истори-
ческие периоды, мы можем увидеть стремление 
государства наиболее полно обеспечить уголовно- 
правовую охрану общественных отношений, воз-
никающих в сфере отправления правосудия как 
в узком, так и в широком смысле.

Говоря о современном состоянии уголовного за-
конодательства в указанной сфере, отметим, что 
вопросы уголовной ответственности за преступле-
ния против правосудия аккумулируются законода-
телем в главе 31 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, включающей статьи с 294 по 316.

Также говоря об общих вопросах характеристи-
ки преступлений против правосудия, мы можем об-
ратить внимание и на изменения последнего вре-
мени, касающиеся положений отдельных статей, 
образующих 31 главу УК РФ.

Прежде всего стоит обратить внимание на из-
менения, внесенные в рамках Федерального за-
кона от 08.06.2020 № 170-ФЗ «О внесении изме-
нений в Уголовный кодекс Российской Федера-
ции в связи с принятием Федерального закона 
«О службе в органах принудительного исполне-
ния Российской Федерации и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», уточнившие фигуру потерпевшего 
в преступлениях, предусмотренных статьями 295 
«Посягательство на жизнь лица, осуществляюще-
го правосудие или предварительное расследова-
ние», 296 «Угроза или насильственные действия 
в связи с осуществлением правосудия или произ-
водством предварительного расследования», 2981 
«Клевета в отношении судьи, присяжного заседа-
теля, прокурора, следователя, лица, производяще-
го дознание, сотрудника органов принудительного 
исполнения Российской Федерации» и 311 «Раз-
глашение сведений о мерах безопасности, приме-
няемых в отношении судьи и участников уголовно-
го процесса» УК РФ.
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Следующим важным изменением была рефор-
ма отечественного уголовного законодательства 
по предупреждению случаев применения пыток 
и истязаний, в ходе которой, в том числе, была 
подвергнута изменениям статья 302 «Принужде-
ние к даче показаний» УК РФ: были введены ква-
лифицированные и особо квалифицированные 
составы принуждения к даче показаний (части 3 
и 4 данной статьи) с усилением мер уголовной ре-
прессии по отношению к виновным лицам, а также 
уточнены фигуры потерпевшего от преступления 
и расширен круг субъектов преступлений.

Последним значимым изменением в рассматри-
ваемой нами главе УК РФ стало уточнение объек-
тивной стороны состава преступления, закреплен-
ного в статье 316 «Укрывательство преступлений» 
УК РФ в рамках реформы по ужесточению уголов-
ной ответственности для лиц, совершающих пре-
ступления в отношении несовершеннолетних. Так, 
наряду с изменениями уголовного закона, в ча-
сти 1 статьи 316 УК РФ была предусмотрена уго-
ловная ответственность за заранее не обещанное 
укрывательство тяжких преступлений, совершен-
ных в отношении несовершеннолетних, не достиг-
ших четырнадцатилетнего возраста, отнесенное 
к преступлениям небольшой тяжести.

Одним из центральных вопросов, возникающих 
при характеристике преступлений против право-
судия, выступает вопрос использования термина 
«правосудие» применительно к рассматриваемой 
группе преступлений. Как следует из положений 
статьи 118 Конституции Российской Федерации: 
правосудие в Российский Федерации осуществля-
ется только судом. Отсюда может быть выдвинут 
тезис, что и сфера уголовно- правовой охраны 
должна распространяться исключительно на об-
ласти, прямо связанные с областью деятельности 
судов, образующих судебную систему Российской 
Федерации. Вместе с тем, данный тезис был бы 
верен для большинства иных отраслей отечест-
венного права, но не для целей уголовного права. 
Историко- правовая преемственность положений 
уголовного законодательства позволяет рассма-
тривать сферу правосудия не в узком смысле, пред-
лагаемом Конституцией и иными отраслями права, 
а в широком, что обеспечивает понимание право-
судия «не как форму деятельности определенной 
ветви государственной власти, а группу близких 
между собой общественных отношений, требую-
щих самостоятельной уголовной- правовой защи-
ты…  объем данных отношений в уголовном пра-
ве определяется гораздо шире: в них включаются 
не только те, которые существуют в ходе собствен-
но правосудия, т.е. деятельности суда, но и отно-
шения иных юридических и физических лиц, ко-
торые способствуют судебной деятельности, в том 
числе и по исполнению вынесенных судебных ак-
тов. Именно поэтому в уголовно- правовой доктри-
не термин «правосудие» используется в широком 
смысле».

Говоря же о непосредственном объекте рассма-
триваемых нами преступлений, стоит выделять об-

щественные отношения, складывающиеся в обла-
сти обеспечения гарантированных конституцией 
принципов отправления правосудия, нормальной 
деятельности конкретных органов, осуществляю-
щих правосудие, функции уголовного преследова-
ния, а также исполнение вступивших в законную 
силу судебных актов.

Объективная сторона большинства преступле-
ний, закрепленных в главе 31 УК РФ, выражается 
в активной форме совершения действий (к приме-
ру, статьи 301 «Незаконные задержание, заклю-
чение под стражу или содержание под стражей», 
302 «Принуждение к даче показаний» и 313 «По-
бег из места лишения свободы, из-под ареста или 
из-под стражи» УК РФ), вместе с тем присутству-
ют и деяния, совершаемые путем бездействия 
(статьи 308 «Отказ свидетеля или потерпевшего 
от дачи показаний», 314 «Уклонение от отбывания 
ограничения свободы, лишения свободы, а также 
от применения принудительных мер медицинского 
характера», 3141 «Уклонение от административно-
го надзора или неоднократное несоблюдение уста-
новленных судом в соответствии с федеральным 
законом ограничения или ограничений» и 315 «Не-
исполнение приговора суда, решения суда или ино-
го судебного акта» УК РФ).

По конструкции объективной стороны составы 
преступления в большей степени являются фор-
мальными и признаются оконченными вне зави-
симости от наступления неблагоприятных послед-
ствий для интересов личности, общества, государ-
ства и сферы правосудия (к примеру, статья 310 
«Разглашение данных предварительного рассле-
дования» УК РФ). Однако отдельные составы в ка-
честве квалифицирующих и особо квалифициру-
ющих признаков содержат указание на важные 
с точки зрения уголовного права материальные 
последствия (к примеру, фальсификация доказа-
тельств, повлекшая тяжкие последствия в рам-
ках части 3 статьи 303 «Фальсификация доказа-
тельств и результатов оперативно- разыскной дея-
тельности» УК РФ).

Характеризуя объективную сторону преступле-
ний против правосудия, в качестве особенности 
можно выделить использование терминов и поня-
тий, характерных для иных отраслей отечествен-
ного права, что свидетельствует об известной сте-
пени бланкетности, а в статьях 3141 «Уклонение 
от административного надзора или неоднократное 
несоблюдение установленных судом в соответ-
ствии с федеральным законом ограничения или 
ограничений» и 315 «Неисполнение приговора су-
да, решения суда или иного судебного акта» УК 
РФ следует говорить об использование механизма 
административной преюдиции.

Субъективная сторона характеризуется умыш-
ленной формой вины, кроме случаев, когда отно-
шение к неблагоприятным последствиям предпо-
лагает неосторожную форму вины, выраженную 
в виде легкомыслия или небрежности (к примеру, 
часть 4 статьи 302 «Принуждение к даче показа-
ний» УК РФ).
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Субъектом рассматриваемой группы престу-

плений может выступать физическое, вменяемое 
лицо, достигшее 16 лет. В ряде случаев законода-
тель формулирует фигуру специального субъекта 
преступления, что связано с механикой соверше-
ния того или иного преступления: это могут быть 
непосредственно лица, отправляющие правосу-
дие (к примеру, судьи в рамках статьи 305 «Вы-
несение заведомо неправосудных приговора, ре-
шения или иного судебного акта» УК РФ), лица, 
осуществляющие производство предварительного 
расследования или содействующего его производ-
ству (к примеру, эксперт/специалист/переводчик 
в рамках статьи 307 «Заведомо ложные показа-
ние, заключение эксперта, специалиста или непра-
вильный перевод» УК РФ или лицо, производящее 
следствие в рамках части 2 статьи 303 «Фальси-
фикация доказательств и результатов оперативно- 
разыскной деятельности» УК РФ) или лица, отбы-
вающие наказание или участвующие в реализации 
вступивших в законную силу актов суда (к приме-
ру, лицо, находящееся в предварительном заклю-
чении в рамках части 1 статьи 313 «Побег из места 
лишения свободы, из-под ареста или из-под стра-
жи» УК РФ).

Важнейшим в доктрине и правоприменитель-
ной практике является также вопрос, связанный 
с классификацией преступлений против право-
судия. Как отмечал Л. С. Белогриц- Котляревский: 
«классификацией преступлений называется 
стройное распределение уголовно- юридического 
материала по рубрикам с целью целостного и по-
следовательного его изучения».

В доктрине отечественного уголовного права 
существует достаточно большое число подходов 
к классификации рассматриваемых преступлений.

По мнению В. Н. Кудрявцева, структура престу-
плений в сфере правосудия образуется двумя ос-
новными группами, различающимися между собой 
по субъекту и направленности действий: 1) престу-
пления, совершаемые самими сотрудниками пра-
воохранительных органов (ст. 299–302, 305, 310, 
311 УК РФ);

2) преступления, направленные против этих 
представителей государства, а также против нор-
мального ведения судопроизводства

(ст. 294–298, 303, 304, 306–309, 311 УК РФ).
К последней группе можно отнести ещё не-

сколько преступлений, нарушающих исполнение 
принятых судебных решений.

Несмотря на многообразие как теоретических, 
так и практических подходов к классифицирова-
нию преступлений, посягающих на область пра-
восудия, для целей настоящего пособия мы будем 
использовать классификацию, которая может быть 
будет не столько развернутой, как приведенной 
выше, но оптимальной для достижения учебных 
целей и изложения теоретико- практического ма-
териала ниже. Мы будем выделять:
– преступления против правосудия, заключен-

ные в главе 31 «Преступления против правосу-
дия» УК РФ;

– преступления, примыкающие к преступлениям 
против правосудия, но расположенные в иных 
разделах и главах УК РФ.
Завершая рассмотрения вопроса, повторно под-

черкнем о повышенном характере и степени обще-
ственной опасности указанной группы обществен-
но опасных посягательств, требующих при изуче-
нии и применении на практике обращения не толь-
ко к положениям уголовного закона, но и к положе-
ниям иных отраслей права, неукоснительно соблю-
дая законность и точность применения положений 
действующего законодательства.
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GENERAL CHARACTERISTICS OF CRIMES AGAINST 
JUSTICE AND THEIR CLASSIFICATION

Nekoz A. S.
East Siberian branch of Lebedev Russian State University of Justice

The article is devoted to the analysis of the issue of crimes against 
justice and their classification. The general features characterizing 
these crimes are revealed, with an emphasis on their focus on un-
dermining the principles of legality, fairness and effectiveness of jus-
tice. Attention is paid to the cause and effect relationship between 
illegal actions and violation of justice. The article analyzes the key 
points of the qualification of these acts, including the need to estab-
lish the subject of the crime, the object of the attack, the motive and 
method of commission, as well as the formal and material compo-
sition. The negative impact of these socially dangerous acts on the 
normal functioning of law enforcement agencies and the judicial sys-
tem, as well as public confidence in justice is described. The study 
is based on the use of general scientific methods and data process-
ing techniques: analysis, synthesis, induction, analogy. Based on 
the formal and logical analysis of the provisions of the law, with the 
involvement of elements of constitutional expertise and the use of 
the typology method, the article presents a theoretical justification 
for the admissibility and justification of the classification of crimes 
against justice.

Keywords: justice, classification, corpus delicti, characteristics of 
the objective side of crimes against justice.
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Анализ правоприменительной практики в вопросах квалификации 
преступлений в сфере безопасности дорожного движения

Сусалёва Ольга Васильевна,
аспирант, кафедра уголовно- правовых дисциплин, Рязанский 
государственный университет имени С. А. Есенина
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Проблематика квалификации преступлений в сфере безопас-
ности дорожного движения остается весьма актуальной в све-
те динамично развивающей практики уголовного правоприме-
нения. Традиционно правоприменительная практика выступает 
одним из факторов, которые оказывает действенное влияние 
на динамику уголовного законодательства. В статье рассмат-
риваются вопросы правоприменительной практики при квали-
фикации преступлений, связанных с дорожно- транспортными 
происшествиями. Особое внимание в статье уделяется поня-
тию «виновник дорожно- транспортного происшествия», кото-
рое широко используется судами, но не получило легального 
закрепления в тексте уголовного закона. Автором анализиру-
ются механизмы установления виновности в рамках уголов-
ного судопроизводства, а также влияние факторов дорожно- 
транспортной ситуации на квалификацию преступления против 
безопасности дорожного движения. В статье подчеркивается, 
что судебная практика оказывает результативное воздействие 
на формирование новых правовых подходов к институту уго-
ловной ответственности за дорожно- транспортные преступле-
ния. В связи с этим обосновывается необходимость внесения 
изменений в тест уголовного закона путем введения легальной 
дефиниции «виновник» и «обстановка дорожно- транспортного 
происшествия». Закрепление этих понятий на законодатель-
ном уровне обеспечит единообразие правоприменения и повы-
сит правовую определенность при рассмотрении этой катего-
рии уголовных дел.

Ключевые слова: правоприменение, виновник, обстановка, 
уголовная ответственность, судебная практика, квалификация 
преступлений, причинно- следственная связь.

В современном обществе безопасность дорож-
ного движения остается одной из наиболее акту-
альных проблем, привлекающих внимание пред-
ставителей науки уголовного права. Ежегодно 
дорожно- транспортные происшествия (далее –  
ДТП) уносят множество жизней и наносят значи-
тельный материальный ущерб. Поэтому правопри-
менительная практика, формирующаяся в процес-
се квалификации дорожно- транспортных престу-
плений, становится значимым фактором для пе-
ресмотра устоявшихся законотворческих решений 
в сфере уголовной политики.

Судебная практика служит индикатором эф-
фективности действующего уголовного законода-
тельства. Анализ правоприменительной практики 
позволяет выявить пробелы в уголовном законода-
тельстве, и предложить пути совершенствования 
для механизма реализации уголовной ответствен-
ности. В частности, изучение практики применения 
норм, регулирующих ответственность за престу-
пления в сфере дорожного движения, может стать 
фактором для внесения изменений в уголовное за-
конодательство Российской Федерации. Исследо-
вание процесса квалификации преступлений от-
крывает возможности для разработки новых зако-
нотворческих решений, поскольку «в правоприме-
нительной практике наблюдаются существенные 
проблемы борьбы с данными противоправными 
деяниями» [3, с. 306].

Анализ статистических данных о преступле-
ниях в сфере безопасности дорожного движения 
в России за период с 2018 по 2024 годы показыва-
ет устойчивую тенденцию к снижению количества 
ДТП. Согласно сведениям Госавтоинспекции Рос-
сии, в 2018 году было зарегистрировано 168 099 
ДТП, в которых погибло 18 214 человек и ранено 
214 853 человека. В последующие годы наблюда-
ется последовательное уменьшение этих показа-
телей: в 2019 году –  164 358 ДТП, 16 981 погибший, 
210 877 раненых; в 2020 году –  145 073 ДТП, 16 152 
погибших, 183 040 раненых; в 2021 году –  133 331 
ДТП, 14 874 погибших, 167 856 раненых; в 2022 го-
ду –  126 705 ДТП, 14 172 погибших, 159 635 ране-
ных. Таким образом, за указанный период общее 
количество ДТП сократилось на 24,6%, число по-
гибших –  на 22,2%, а раненых –  на 25,7% [5].

Основными факторами снижения рисков ДТП 
являются усиление мер по обеспечению безопас-
ности дорожного движения, а также внедрение со-
временных технологий контроля и профилактики 
криминальных правонарушений. Однако, несмотря 
на положительную динамику, уровень дорожно- 
транспортной преступности до сих пор остается 
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значительным, что требует разработки новых мер, 
направленных на повышение безопасности на до-
рогах.

В правоприменительной практике при квали-
фикации преступлений в сфере безопасности 
дорожного движения часто используются поня-
тия, которые не имеют прямого упоминания в тек-
сте Уголовного кодекса Российской Федерации 
[9] (далее –  УК РФ). Это, в частности, относится 
к терминам «обстановка ДТП» и «виновник ДТП». 
Не закрепленные в уголовном законодательстве 
эти понятия выполняют особую роль в уголовном 
правоприменении, в частности, при квалификации 
преступлений, предусмотренных ст. 264 УК РФ, ко-
торая устанавливает ответственность за наруше-
ние правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств.

Понятие «Обстановка ДТП» охватывает собой 
совокупность факторов, которые способствовали 
возникновению ДТП. К ним можно отнести состоя-
ние дороги, погодные условия, техническое состоя-
ние транспортного средства и действия участников 
ДТП. Это понятие позволяет более полно оценить 
степень взаимосвязанного влияния различных 
факторов на наступление преступных последствий 
и, соответственно, определить меру ответственно-
сти виновных. Анализ обстановки позволяет полу-
чить «сведения, необходимые для производства 
судебных экспертиз (автотехнической, дорожно- 
транспортной, инженерно- транспортной)» [4, 
с. 157].

Понятие «виновник ДТП» представляет собой 
лицо, чьи действия или бездействие привели к на-
рушению правил дорожного движения и, как след-
ствие, к возникновению аварийной транспортно 
ситуации с криминальными последствиями. Опре-
деление виновника требует анализа обстоятельств 
дорожно- транспортной ситуации, которая вклю-
чает в себя основные параметры происшествия 
и поведение участников ДТП. Использование 
этих понятий позволяет суду обосновать наличие 
причинно- следственной связи между виновным 
деянием и криминальным событием –  дорожно- 
транспортным преступлением.

А. А. Чебуренков анализирует понятие «си-
туации дорожно- транспортного преступления» 
и его уголовно- правовое значение, отмечая, что 
дорожно- транспортные преступления носят ярко 
выраженный ситуационный характер, а учет фак-
торов, образующих конкретную ситуацию ДТП, 
имеет криминалистическое и уголовно- правовое 
значение. Им подчеркивается, что такие факто-
ры могут влиять на квалификацию преступления, 
определение формы вины и степень ответственно-
сти виновного.

Ситуация ДТП позволяет обосновать причинно- 
следственную связь между поведением виновника 
ДТП и наступившими последствиями, а также рас-
крыть влияние внешних условий (дорожное покры-
тие, погодные условия, поведение других участни-
ков движения) на возможность предотвращения 
аварии. Особое внимание должно при анализе об-

становки ДТП уделяться анализу различий меж-
ду преступлениями в сфере дорожного движения 
и степенью субъективной оценки обстановки вино-
вником происшествия. Результаты анализа обста-
новки ДТП «могут непосредственно влиять на ре-
шение вопросов, связанных с привлечением кон-
кретных участников ДТП к уголовной ответствен-
ности» [10, с. 45].

Вместе с тем, именно понятие «обстановка» яв-
ляется более предпочтительным при установлении 
признаков состава дорожно- транспортного престу-
пления. Ситуация и обстановка –  это взаимосвя-
занные понятия, которые часто используются для 
описания условий, в которых происходят события. 
Ситуация обычно относится к конкретному набору 
обстоятельств, которые существуют в определен-
ный момент времени. Она включает в себя факто-
ры, которые непосредственно влияют на события. 
Обстановка охватывает среду, в которой развива-
ется криминальная ситуация. Таким образом, ситу-
ация –  это часть обстановки, но не наоборот.

Суды часто прибегают к использованию поня-
тия «обстановка ДТП», поскольку установление 
фактической обстановки происшествия позволя-
ет верно квалифицировать вину участников ДТП. 
Обстановка ДТП включает совокупность внешних 
обстоятельств, при которых произошло преступле-
ние. Судебные органы используют этот термин для 
оценки действий обвиняемого в рамках объектив-
ной реальности дорожно- транспортной ситуации. 
Это позволяет учитывать формальные призна-
ки нарушения ПДД, а также виновное поведение 
по отношению к технической возможности предот-
вращения ДТП.

Так, в одном из судебных заседаний было рас-
смотрено уголовное дело, связанное с ДТП, в ре-
зультате которого погиб человек. Управляя автомо-
билем, осужденный нарушил правила дорожного 
движения, что повлекло по неосторожности смерть 
потерпевшего. Суд первой инстанции назначил 
ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения 
свободы условно, а также лишил права управлять 
транспортными средствами на 1 год. Апелляцион-
ная инстанция изменила приговор, направив осу-
жденного в колонию- поселение на 2 года 2 меся-
ца, а срок лишения права управления увеличила 
до 2 лет, а также снизив сумму компенсации мо-
рального вреда потерпевшей с 1,5 млн до 1 млн 
руб лей.

Судом активно использовалось понятие «об-
становка ДТП». В рамках квалификации вины 
осужденного суд анализировал обстоятельства 
аварии, включая дорожную ситуацию, погодные 
условия, действия всех участников ДТП. В дан-
ном случае обстановка ДТП позволила суду уста-
новить степень виновности осужденного, а также 
учесть роль потерпевшего в происшествии, по-
скольку он также нарушил ряд правил дорожно-
го движения (далее –  ПДД). В результате апелля-
ционный суд скорректировал наказание, а также 
определил иной размер компенсации морального 
вреда [1].
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В другом судебном решении рассматривалось 

уголовное дело о наезде автомобиля на двух пеше-
ходов, в результате которого один человек погиб, 
а другой получил тяжкий вред здоровью. Управляя 
автомобилем подсудимый не проявлял должной 
внимательности, не предвидел возможной опасно-
сти, хотя мог и должен был это сделать. Суд уста-
новил, что у водителя была техническая возмож-
ность предотвратить ДТП, но он не предпринял не-
обходимых мер, нарушив п. 10.1 ПДД РФ [6].

Подсудимый не признал свою вину, а суд счел 
доводы защиты несостоятельными, так как они 
противоречили показаниям свидетелей, потерпев-
ших и выводам автотехнической экспертизы. Под-
судимый был признан виновным по ч. 3 ст. 264 УК 
РФ и получил наказание в виде лишения свободы. 
В процессе рассмотрения дела суд неоднократно 
ссылался на понятие «обстановка ДТП», анали-
зируя дорожные условия, уровень освещенности 
и погодные факторы в рамках криминального со-
бытия [7].

Таким образом, хотя это понятие не закрепле-
но в уголовном законе, суды используют его для 
объективной оценки действий водителя в рамках 
дорожно- транспортной ситуации. В рассмотренных 
ранее случаях суды установили, что пешеходы дви-
гались в зоне, где освещение было достаточным, 
и водитель мог их видеть заранее. Это позволило 
суду квалифицировать его действия как преступ-
ное нарушение ПДД, повлекшее тяжкие послед-
ствия. Этот вывод основывался на том, что обста-
новка ДТП не оправдывала ошибки осужденных.

Анализ судебной практики показывает, что по-
нятие «обстановка ДТП» позволяет уголовному 
правоприменителю осуществлять верную квали-
фикацию преступлений, связанных с нарушени-
ем ПДД. Суды используют этот термин для оценки 
всех значимых факторов, влияющих на наступле-
ние последствий ДТП. Ими анализируется широ-
кий спектр факторов –  дорожные и метеорологи-
ческие условия, уровень освещенности, техниче-
ское состояние транспортного средства. Это по-
зволяет более точно определять степень вины во-
дителя и устанавливать наличие либо отсутствие 
причинно- следственной связи, поскольку «любая 
ситуация имеет объективные, т.е. не зависящие 
от индивидуальной воли предпосылки» [2, с. 44].

Исходя из изложенных ранее особенностей ква-
лификации дорожно- транспортных преступлений, 
автором предлагается включение понятия «обста-
новка ДТП» в текст уголовного закона. Для этого 
необходимо внесение изменений в основную часть 
статьи 264 УК РФ, для чего после слов «наруше-
ние лицом, управляющим автомобилем» нужно 
добавить фразу «с  учетом  обстановки  дорожно- 
транспортного происшествия».

Также необходимо введение примечания с ле-
гальной дефиницией «обстановка ДТП» в ста-
тью 264 УК РФ, которое можно изложить в следу-
ющем виде:

«Примечание  3.  Под  обстановкой  дорожно- 
транспортного происшествия понимается совокуп-

ность  объективных  факторов,  влияющих  на  воз-
никновение  и  развитие  дорожно- транспортной 
ситуации, позволяющих определить характер по-
ведения  участников  дорожно- транспортного  дви-
жения».

Закрепление термина «обстановка ДТП» в за-
конодательстве позволит обеспечить единообра-
зие в уголовном правоприменении. Учет всех объ-
ективных условий ДТП позволит правильно квали-
фицировать действия водителей и других участни-
ков дорожного движения.

Наряду с понятием «обстановка ДТП» в прак-
тике уголовного правоприменения также часто ис-
пользуется не характерный для уголовного зако-
нодательства термин «виновник ДТП», поскольку 
суды часто проводят системный анализ обстанов-
ки для установления конкретного виновника кри-
минального события.

Судебными инстанциями обычно детально ана-
лизируется механизм события ДТП, которые по-
зволяет установить ответственность лиц, допу-
стивших нарушение ПДД. Необходимо отметить, 
что уголовный закони не используется термин «ви-
новник ДТП», однако он часто встречается в судеб-
ной практике.

Так, в судебном заседании рассматривалось 
уголовное дело о ДТП, в результате которого по-
терпевшей был причинен тяжкий вред здоровью. 
Управляя исправным автомобилем, подсудимый 
при неблагоприятных метеорологических услови-
ях допустил нарушение нескольких пунктов ПДД 
РФ, в частности, неправильно выбрав скорость 
и упустив контроль над траекторией движения ав-
томобиля. Это привело к столкновению с автомо-
билем потерпевшей, после чего ее транспортное 
средство съехало в кювет и врезалось в опору 
ЛЭП. Суд признал подсудимого виновным по ч. 1 
ст. 264 УК РФ и назначил ему наказание в виде 
1 года 6 месяцев ограничения свободы с лишени-
ем права управлять транспортными средствами 
на 2 года.

Суд в своем решении активно использовал по-
нятие «виновник ДТП». Оно применялось при уста-
новлении причинно- следственной связи между 
действиями подсудимого и наступившими послед-
ствиями. Судебное разбирательство включало ис-
следование обстановки на месте ДТП, поведения 
обоих водителей и наличия технической возмож-
ности предотвращения аварии. Установление ви-
новника ДТП позволило квалифицировать формы 
вины подсудимого как преступную неосторожность 
[8].

Определение виновности в ДТП производится 
разными инстанциями в зависимости от характера 
преступления. Особое внимание обычно уделяет-
ся разграничению административной и уголовной 
ответственности. Использование термина «вино-
вник ДТП» позволяет определить степень наруше-
ния ПДД и возможность предотвращения аварии. 
Включение этого понятия в законодательство сле-
дует признать разумным шагом на пути унифика-
ции уголовного правоприменения.



№
 3

  2
02

5 
 [Ю

Н]

424

Таким образом, понятие «виновник ДТП» ак-
тивно используется судами при квалификации 
преступлений, связанных с нарушением ПДД, од-
нако в действующем уголовном законодательстве 
оно не закреплено. В целях повышения правовой 
определенности и единообразия судебной прак-
тики целесообразно дополнить статью 264 УК РФ 
примечанием, в котором дать легальную дефини-
цию этого термина.

Для этого автором предлагается дополнить ста-
тью 264 УК РФ примечанием следующего содер-
жания:

Примечание 4. Под виновником дорожно- 
транспортного происшествия понимается лицо, 
управлявшее транспортным средством и допу-
стившее нарушение Правил дорожного движе-
ния Российской Федерации или иных нормативно- 
правовых актов, регулирующих безопасность до-
рожного движения, если данное нарушение нахо-
дилось в причинно- следственной связи с событием 
преступления.

Введение термина в законодательство исклю-
чит разночтения и обеспечит единообразие в про-
цессе квалификации преступлений. Принятие 
данного изменения позволит сделать правопри-
менение более обоснованным, обеспечив точную 
оценку действий участников ДТП при разрешении 
уголовно- правового конфликта.

Подводя итоги, можно сделать вывод, что пра-
воприменительная практика оказывает суще-
ственное воздействие на формировании подходов 
к квалификации преступлений в сфере дорожного 
движения, часто дополняя положения уголовного 
законодательства за счет новых понятий. Несмо-
тря на отсутствие в тексте уголовного закона тер-
минов «обстановка ДТП» и «виновник ДТП», суды 
систематически используют их для установления 
меры ответственности водителей. Они позволяет 
им адекватно описывать обстоятельства происше-
ствия, а также устанавливать наличие причинно- 
следственной связи между действиями лица и кри-
минальным событием. Такой подход фактически 
формирует новые правовые конструкции, которые 
могут быть включены в уголовное законодатель-
ство. Таким образом, уголовное правоприменение 
свидетельствует о необходимости адаптации норм 
уголовного права к условиям их применения, под-
черкивая необходимость внесения в уголовный за-
кон соответствующих уточнений для обеспечения 
единообразия судебной практики.
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ANALYSIS OF LAW ENFORCEMENT PRACTICE 
REGARDING THE QUALIFICATION OF CRIMES IN THE 
FIELD OF ROAD SAFETY

Susaleva O. V.
Ryazan State University S. A. Esenin

The problem of qualifying crimes in the field of road safety remains 
very relevant in the field of dynamically developing criminal law en-
forcement practice. Traditionally, law enforcement practice is one 
of the factors that has an effective impact on the dynamics of crim-
inal legislation. The article discusses the issues of law enforcement 
practice in the qualification of crimes related to road accidents. Spe-
cial attention is paid in the article to the concept of “the culprit of 
a traffic accident”, which is widely used by the courts, but has not 
been legally fixed in the text of the criminal law. The author analyz-
es the mechanisms of establishing guilt in the framework of criminal 
proceedings, as well as the influence of factors of the traffic situa-
tion on the qualification of crimes against road safety. The article 
emphasizes that judicial practice has an effective impact on the for-
mation of new legal approaches to the institution of criminal liability 
for road traffic crimes. In this regard, the need to amend the test of 
the criminal law is justified by introducing a legal definition of “culprit” 
and “the situation of a traffic accident.” The consolidation of these 
concepts at the legislative level will ensure uniformity of law enforce-
ment and increase legal certainty when considering this category of 
criminal cases.
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Оценка смягчающих и отягчающих обстоятельств, характеризующих 
субъективную сторону преступного поведения при индивидуализации 
наказания
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В рамках статьи проводится детальный анализ теории и прак-
тики учета смягчающих и отягчающих обстоятельств. Авторы 
акцентируют внимание на существующих подходах к опреде-
лению значимости подобных факторов и их влиянии на инди-
видуализацию наказания. Особенно выделяется значимость 
«остаточного» критерия, обеспечивающего возможность судье 
интерпретировать угрозу деяния и личность нарушителя в со-
ответствии с их объективным содержанием. Проблемы с до-
казыванием субъективной стороны преступления становятся 
частым явлением в правоприменении, что подчеркивает важ-
ность комплексного анализа мотивации и целей правонаруше-
ния, которые могут менять характер влияния факторов на на-
значаемое наказание. Автором отмечается, что смягчающие 
и отягчающие обстоятельства не являются признаками соста-
ва преступления, а служат средством индивидуализации уго-
ловной ответственности. В заключение делается вывод о том, 
что учет данных обстоятельств является гарантией вынесения 
справедливого приговора, соответствующего принципам уго-
ловной ответственности.

Ключевые слова: отягчающие и смягчающие обстоятельства, 
преступное поведение, субъективная сторона, субъективные 
признаки, уголовное право.

Основные и дополнительные признаки субъ-
ективной стороны преступления играют не по-
следнюю роль в процессе назначения наказания 
и установления виновности, как это предусмотре-
но положениями Уголовного Кодекса Российской 
Федерации [1]. Важнейшим этапом при назначе-
нии наказания является тщательный анализ и учет 
факторов, влияющих на степень ответственности 
подсудимого, а именно смягчающих и отягчающих 
обстоятельств. Таким образом, глубокое изучение 
теоретических и практических аспектов, связан-
ных с этими обстоятельствами, приобретает осо-
бую актуальность для правильного и справедливо-
го применения норм уголовного права.

Президент России Владимир Путин высказал 
мнение о необходимости дальнейшей гуманизации 
системы уголовного правосудия. Во время свое-
го выступления 20 февраля 2025 года он указал 
на важность отсрочки ограничения свободы жен-
щин, имеющих малолетних детей, и мужчин, явля-
ющихся единственными родителями. Также он ак-
центировал внимание на значимости социальной 
направленности правосудия, призывая усилить су-
дебную защиту социально уязвимых групп обще-
ства.

Оценка смягчающих и отягчающих факторов, 
характеризующих субъективную сторону преступ-
ного поведения, занимает значительное место 
в структуре назначения уголовного наказания. 
Понятие индивидуализации наказания учитыва-
ет особенности угрозы, исходящей от обществен-
но опасного деяния. Закрепленность смягчающих 
и отягчающих обстоятельств в статьях 61 и 63 УК 
РФ подчеркивает их важность в процессе право-
применения. Однако неоднозначность современ-
ного уголовного законодательства в части их ре-
ализации создает дополнительные сложности при 
применении норм. Главная задача состоит в пра-
вильной и справедливой интерпретации правовых 
норм для оптимальной защиты общества и обеспе-
чения справедливости в уголовном правосудии.

Дискуссии вокруг влияния смягчающих и отяг-
чающих обстоятельств при вынесении приговора 
продолжаются. Некоторые правоведы уверены, 
что такие обстоятельства функционируют как са-
мостоятельные критерии, применяемые наряду 
с оценкой личности преступника и общественной 
опасностью совершенного деяния. Однако есть 
и те, кто рассматривает данные обстоятельства 
как единственные критерии, помогающие индиви-
дуализировать наказание, в то время как третья 
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группа полагает, что они лишние в многофактор-
ной системе, определяющей выбор наказания.

По мнению А. Е. Нестеренко[2, с. 47], данные об-
стоятельства являются основой для индивидуали-
зации мер наказания. Они дают судьям возмож-
ность вынести приговор, не только соответствую-
щий требованиям права, но и принципам социума 
о справедливости и гуманности. Исследователи, 
такие как В. И. Зубкова [3] и Т. В. Непомнящая[4], 
утверждают, что указанные обстоятельства могут 
касаться как характера преступления, так и осо-
бенностей личного профиля преступника, предо-
ставляя комплексную оценку этих аспектов. Они 
представляют собой совокупность факторов, кото-
рые, хотя и не являются компонентами преступле-
ния, но имеют с ним как прямую, так и косвенную 
связь.

Как справедливо упоминает В. С. Минская, по-
пытки составить полный перечень смягчающих об-
стоятельств в законодательстве безуспешны, так 
как уникальные сочетания характеристик право-
нарушений и самих правонарушителей делают ка-
ждое дело исключительным, не укладывающимся 
в шаблонные структуры [5, с. 114].

В контексте уголовного права, элементы соста-
ва преступления рассматриваются наряду с воз-
действием этих обстоятельств на поведение вино-
вного лица и декларируемых ими общественных 
рисков. Определенное количество специалистов 
в правовой сфере выделяют недостатки в суще-
ствующих классификациях факторов, влияющих 
на вынесение приговора. Л. Л. Кругликов [6] под-
черкивает неполноту и противоречивость крите-
риев оценки, а И. И. Карпец [7] говорит о слабой 
пригодности используемых классификаций в пра-
воприменительной практике. В. В. Мальцев [8] ука-
зывает на недостаточный социальный учет в су-
ществующих подходах. Правоведы рекомендуют 
сосредоточиться на методах кластеризации обсто-
ятельств, основываясь на статьях 61 и 63 УК РФ. 
Часто различие в категории смягчающих факторов 
определяется уровнем реализации принципов гу-
манизма и справедливости в ходе вынесения ре-
шений о мере наказания. Первая заметная особен-
ность, наблюдаемая при изучении статей 61 и 63 
УК РФ, заключается в неравноценности объема 
влияния норм права на процесс назначения нака-
заний. Суть этого несоответствия выражена в том, 
что список факторов, способных смягчить наказа-
ние, остается незавершенным, и дополнительные 
обстоятельства, отсутствующие в статье 61 УК РФ, 
могут быть также учтены. В то же время, перечень 
факторов, усиливающих наказание, остается стро-
го фиксированным и не подлежит расширительно-
му толкованию. Таким образом, приоритет гума-
низма (ст. 7 УК РФ) не должен умалять значимость 
таких принципов, как вина (ст. 5 УК РФ) и справед-
ливость (ст. 6 УК РФ), ведь они должны органично 
сосуществовать друг с другом.

В формализованных правовых актах недопу-
стимо придавать различное юридическое значе-
ние одинаковым терминам. Такой законодатель-

ный подход уменьшает эффективность уголов-
ного закона, создаёт сложности в интерпретации 
и реализации, порождает условности и сомнения. 
Понимание положений Общей части УК РФ иное 
ведёт к его неверному применению, как указано 
в ст. 389.18 УПК РФ.
На законодательном уровне неясно прописан сле-

дующий принцип: если смягчающее или отяг-
чающее обстоятельство указано в Особенной 
части УК РФ как характеристика преступле-
ния, то оно не может вновь учитываться при 
определении наказания (ч. 3 ст. 61 и ч. 2 ст. 63 
УК РФ). Возможно, законодатель намекал 
на идентичные (т.е., однородные) обстоятель-
ства и признаки.[9] Стоит обратить внима-
ние на анализ так называемых «однородных» 
смягчающих и отягчающих обстоятельств, 
равно как и «разнородных», сходных с харак-
теристиками преступлений в Особенной части 
УК РФ, поскольку они усложняют различение 
правовых понятий. «Однородные» смягчаю-
щие обстоятельства выступают в Особенной 
части УК РФ как признаки основных соста-
вов преступлений. [10, с. 36] Следует обратить 
внимание и поставить вопрос о рационально-
сти законодательного закрепления «однород-
ных» обстоятельств в Особенной части УК РФ. 
В научной дискуссии существует точка зрения, 
что квалифицирующие признаки могут быть 
равнозначны отягчающим обстоятельствам, 
тем самым выделяя два их типа: собственно 
отягчающие из Общей части и квалифициру-
ющие из Особенной части УК РФ. Оспаривая 
нынешний подход законодательной техники 
следует указать, что, «однородные» обстоя-
тельства в Общей и Особенной частях прин-
ципиально различаются. Те, что в Общей ча-
сти, применяются при определении наказания. 
В Особенной части «однородные» обстоятель-
ства фигурируют как признаки и определяют 
основной, квалифицированный и особо квали-
фицированный составы преступлений. [7].

Кроме того, в Общей части они лишь смягчают 
или отягчают наказание, в то время как в Особен-
ной непосредственно влияют на квалификацию, 
дифференциацию и индивидуализацию уголовной 
ответственности.

Особую острую дискуссию создают вопросы 
применения обстоятельств, перекрещивающимися 
по смыслу, либо когда одно определение включает 
другое. Такая путаница приводит к ненадлежаще-
му применению ст. 61 и 63 УК РФ, что отражает-
ся в приговорах некорректностью их дефиниций. 
В настоящее время требуется фундаментальное 
пересмотрение концепции закрепления и реализа-
ции смягчающих и отягчающих обстоятельств в УК 
РФ как в Общей, так и в Особенной частях.

Уголовный кодекс Российской Федерации пред-
усматривает категорию смягчающих и отягчающих 
обстоятельств, суть которых остается единой не-
зависимо от их положения в тексте кодекса [11, 
с. 149]. Однако подход к их применению не должен 
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ограничиваться одним лишь механическим пере-
носом определенных характеристик между Осо-
бенной и Общей частями УК РФ. Усиление процес-
са кодификации должно предусматривать закре-
пление всех обстоятельств, способных смягчить 
или утяжелить ответственность, исключительно 
в Общей части, оставляя в Особенной лишь клю-
чевые составы преступлений. Это трансформирует 
юридическую природу таких обстоятельств.

Необходимо дифференцировать характеристи-
ки, смягчающие или отягчающие ответственность, 
в зависимости от их роли в уголовно- правовой 
оценке нарушения. Первые включают те, которые 
влияют на квалификацию деяния в рамках соот-
ветствующих частей кодекса; вторые же не влияют 
на формальную квалификацию, но значимо отсле-
живают обширную общественную угрозу, исходя-
щую как от деяния, так и от преступной личности.

Во время выбора меры наказания суду неиз-
бежно предстоит сопоставление общественной 
угрозы каждого обстоятельства и, соответственно, 
определение их влияния на величину назначаемых 
санкций. Этот процесс становится сложным из-за 
недостатка законодательной детализации уровней 
общественной опасности данных обстоятельств 
в действующем УК РФ. Например, законодатель-
ство не предлагает исчерпывающую конкретиза-
цию, характеризующую угрозы, порождаемые раз-
ными смягчающими признаками.

При вынесении приговора внимание обраща-
ется на факторы, свидетельствующие, что право-
нарушитель впервые попался на преступлении не-
большой тяжести (п. «а» ч. 1 ст. 61), имеет несовер-
шеннолетних детей, которых он поддерживает (п. 
«б» ч. 1 ст. 61), либо его беременность (п. «в» ч. 1 
ст. 61 УК РФ), наличие добровольной явки и зна-
чительную помощь в расследовании преступных 
деяний [12].

Система обстоятельств, представленная в УК 
РФ, позволяет точнее установить их социальную 
и политическую ценность и роль в структуре прин-
ципов, принимаемых во внимание при вынесении 
наказания. Важно анализировать, осуществил ли 
преступник действие под внешним давлением, что 
значит учесть мотивы, толкнувшие к противоправ-
ным деяниям.

Суть условия, при которых совершалось пра-
вонарушение, имеет значительное значение. Это 
может включать физическое или психологическое 
давление, негативные жизненные обстоятельства 
или пришедшую зависимость. Определяя совер-
шение преступления, важно выяснить, принято ли 
решению в условиях трудностей, без социальной 
осознанности или под давлением извне. Среди си-
туаций рассматриваются случаи превышения мер 
необходимой самообороны или нарушение как 
следствия воздействия со стороны третьих лиц 
[13].

Внимание следует уделить явлениям, когда 
преступления вызваны мотивами сострадания, 
что отражено в российском законодательстве 
в пункте «д» части 1 статьи 61 Уголовного кодек-

са РФ. В этих случаях действия правонарушителя 
зависят больше от текущих обстоятельств, неже-
ли от устойчивых антисоциальных черт личности. 
Хотя это и не уменьшает степень общественной 
опасности поступка, смягчающие обстоятельства 
могут быть учтены.

Критерии, определяющие субъективную сто-
рону преступления, систематизируются на осно-
ве справедливости, учитывая как уровень обще-
ственной опасности данного деяния, так и личност-
ные особенности правонарушителя. Они имеют 
уголовно- правовое значение за счет обеспечения 
правовых оснований для вынесения наказания, ко-
торое соответствует совершённому преступлению 
и гарантирует его адекватность. Смягчающие или 
отягчающие наказание обстоятельства существен-
но отличаются от признаков состава преступле-
ния, поскольку они служат механизмом персона-
лизации уголовной ответственности и позволяют 
адаптировать наказание к индивидуальным осо-
бенностям правонарушителя и содеянного. При-
знаки состава преступления требуют разграниче-
ния различных видов преступных деяний, и именно 
обстоятельства, влияющие на наказание, содей-
ствуют его адаптации.

Личность виновного оценивается при учёте, на-
пример, мотивации преступления, включая полити-
ческие или религиозные мотивы, стремление к ме-
сти, а также проявление жестокости или стремле-
ние к поддержке терроризма (как отмечено в ча-
стях 1 статьи 63 УК РФ).

Проводя критический анализ смягчающих 
и отягчающих обстоятельств, становится ясно, что 
закон не предоставляет конкретных критериев для 
определения их общественной опасности. Необхо-
димо разработать подходы для выяснения влия-
ния таких обстоятельств на размеры назначаемых 
наказаний, учитывая все обстоятельства правона-
рушения, указанные в законе и применяемые в су-
дебной практике. [9]

Стоит принять универсальный критерий, по-
зволяющий смягчающим и отягчающим обстоя-
тельствам функционировать как часть целостного 
подхода без создания конфронтации между ними. 
Исчерпывающее перечисление признаков престу-
пления и обстоятельств в качестве смягчающих 
мер невозможно в уголовном законе, так же как 
и перечисление каждого отягчающего аспекта, что 
делает такую задачу практически неисполнимой.

В положениях Уголовного кодекса Российской 
Федерации, наблюдается отсутствие упорядочен-
ной фиксации уголовно- правовых норм, связанных 
с учетом факторов, оказывающих смягчающее или 
отягчающее влияние на приговор. При детальном 
рассмотрении статей 61 и 63 УК РФ кажется, что 
смягчающие и отягчающие обстоятельства скон-
центрированы в рамках представленных норм Об-
щей части. Однако такое восприятие иллюзорно, 
ведь дальнейшие положения УК РФ тоже касают-
ся таких обстоятельств. Следует избегать разроз-
ненности правового материала, связанного с од-
ним и тем же юридическим институтом, в тексте 
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кодифицированного нормативного акта, особенно 
в Общей части. Это требует объединения разроз-
ненных уголовно- правовых положений в единый 
структурный элемент закона, обеспечивающий це-
лостный концептуальный подход к их реализации.

Для гарантирования принципов справедливости 
(статья 6 УК РФ) и равенства граждан (статья 4 
УК РФ) при вынесении приговоров представляет-
ся необходимым установить легальные критерии, 
работающие при наличии одновременно смягча-
ющих и отягчающих обстоятельств. Предлагает-
ся закрепить правила учета совокупности обсто-
ятельств, предусмотренных в статьях 61 и 63 УК 
РФ, в следующей авторской редакции: «статья 62 
УК РФ пункт 1.1 –  при наличии двух смягчающих, 
срок или размер наказания не превышает 8/10 
максимального срока или размера наиболее стро-
го вида наказания, предусмотренного соответству-
ющей статьей Особенной части настоящего Кодек-
са; пункт 1.2 –  при наличии трех смягчающих об-
стоятельств срок или размер наказания не могут 
превышать 7/10 максимального срока или размера 
наиболее строго вида наказания, предусмотренно-
го соответствующей статьей Особенной части на-
стоящего Кодекса; пункт 1.3 –  при четырех и бо-
лее смягчающих обстоятельств, срок или размер 
наказания не могут превышать 6/10 максимально-
го срока или размера наиболее строго вида нака-
зания, предусмотренного соответствующей ста-
тьей Особенной части настоящего Кодекса. Для 
статьи 63 УК РФ предлагается следующая редак-
ция: пункт 3.1 –  при наличии двух отягчающих об-
стоятельств, срок или размер наказания не может 
быть менее 8/10 максимального срока или размера 
наиболее строго вида наказания, предусмотренно-
го соответствующей статьей Особенной части на-
стоящего Кодекса; пункт 3.2 –  при наличии трех 
отягчающих обстоятельств, срок или размер на-
казания не может быть менее 7/10 максимального 
срока или размера наиболее строго вида наказа-
ния, предусмотренного соответствующей статьей 
Особенной части настоящего Кодекса; пункт 3.3 
при наличии четырех и более смягчающих обстоя-
тельств, срок или размер наказания не может быть 
менее 6/10 максимального срока или размера наи-
более строго вида наказания, предусмотренного 
соответствующей статьей Особенной части насто-
ящего Кодекса

Такое законодательное регулирование обеспе-
чит ясность применения этих обстоятельств в су-
дебных и следственных институтах, закрепляя их 
значимость.

Подробное рассмотрение и выявленные про-
блемные аспекты обстоятельств, влияющих на сте-
пень наказания, наряду с представленными пред-
ложениями по усовершенствованию законодатель-
ной техники, способны привести к значительному 
уменьшению объема правовых норм, избежать не-
нужного повторения и унифицировать понятийную 
базу. Это позволит облегчить процесс толкования 
и применения условий, влияющих на тяжесть уго-
ловной ответственности. Для успешного внедре-

ния норм, регулирующих обстоятельства, изменя-
ющие ответственность, необходимо обеспечить си-
стемность и последовательность в структуры уго-
ловного закона. Таким образом, реформирование 
нормативных положений в данной сфере возможно 
только при условии проведения широких научных 
исследований. Иначе существует опасность при-
нятия закона, требующего последующих коррек-
тировок.

Нормативные акты уголовного права, регулиру-
ющие процессы назначения наказаний, выступают 
основой для вынесения взвешенного и справедли-
вого приговора. Этот процесс должен придержи-
ваться основополагающих принципов, таких как 
соблюдение закона, равенство и справедливость, 
обоснованная на виновности и гуманности. Под-
линная справедливость наказания определяется 
всесторонним анализом обстоятельств, смягча-
ющих или отягощающих вину. Поскольку многие 
составы преступлений включают возможность вы-
бора альтернативных санкций, важно точно следо-
вать законным предписаниям, которые разрешают 
ужесточение наказания лишь при неэффективно-
сти менее строгих мер для достижения целей на-
казания.

Субъективные характеристики преступной дея-
тельности, представленные смягчающими и отяг-
чающими обстоятельствами, играют ключевую 
роль в корректировке санкций. При определении 
наказания конкретному правонарушителю суд 
исследует и оценивает значимость этих обстоя-
тельств, учитывая специфические детали дела 
и индивидуальные особенности обвиняемого.
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ASSESSMENT OF MITIGATING AND AGGRAVATING 
CIRCUMSTANCES CHARACTERIZING THE 
SUBJECTIVE SIDE OF CRIMINAL BEHAVIOR IN THE 
INDIVIDUALIZATION OF PUNISHMENT

Tikhonov V. I.
I. N. Ulyanov Chuvash State University

The article provides a detailed analysis of the theory and practice of 
accounting for mitigating and aggravating circumstances. The au-
thors focus on existing approaches to determining the significance 
of such factors and their impact on the individualization of punish-
ment. The importance of the “residual” criterion is particularly em-
phasized, which allows the judge to interpret the threat of the act 
and the identity of the violator in accordance with their objective 

content. Problems with proving the subjective side of a crime are 
becoming a frequent occurrence in law enforcement, which under-
scores the importance of a comprehensive analysis of the motiva-
tion and goals of the offense, which can change the nature of the 
influence of factors on the punishment being imposed. The author 
notes that mitigating and aggravating circumstances are not signs of 
a crime, but serve as a means of individualizing criminal responsibili-
ty. In conclusion, it is concluded that taking these circumstances into 
account is a guarantee of a fair verdict consistent with the principles 
of criminal responsibility.

Keywords: aggravating and mitigating circumstances, criminal be-
havior, subjective side, subjective signs, criminal law.
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Процессуальные гарантии объективности предварительного расследования: 
проблемы реализации и пути совершенствования

Харашкин Кирилл Александрович,
аспирант кафедры уголовно- процессуального права имени 
П. А. Лупинской, Московский государственный юридический 
университет имени О. Е. Кутафина
E-mail: kir-harashkin@yandex.ru

В статье исследуются процессуальные гарантии объективно-
сти предварительного расследования в уголовном процессе 
России. Автор анализирует нормативное закрепление принци-
па объективности в действующем УПК РФ, выявляя его импли-
цитное присутствие в различных процессуальных институтах. 
Рассматривается многоуровневая система гарантий объектив-
ности, включающая детальную регламентацию следственных 
действий, институт отводов и бремя опровержения доводов 
защиты. Особое внимание уделяется проблеме отсутствия эф-
фективных процессуальных санкций за игнорирование аргу-
ментов защиты, что создает дисбаланс в реализации принципа 
состязательности. Предлагаются конкретные меры по совер-
шенствованию уголовно- процессуального законодательства, 
направленные на усиление судебного контроля за полнотой 
расследования и установление процессуальных последствий 
неопровержения доводов защиты.

Ключевые слова: объективность расследования, предвари-
тельное расследование, процессуальные гарантии, следствен-
ные действия, институт отводов, бремя опровержения доводов 
защиты, судебный контроль, презумпция невиновности, состя-
зательность, уголовный процесс.

Объективность профессиональных участников 
уголовного судопроизводства является краеуголь-
ным камнем для достижения задач уголовного су-
допроизводства, поскольку только объективные 
процессуальные решения позволяют защитить 
права и законные интересы потерпевших, в том 
числе в результате незаконного необоснованного 
обвинения. Важность соблюдения принципов объ-
ективности и беспристрастности в процессе рас-
следования не может быть переоценена, так как 
это способствует формированию справедливого 
и законного судебного разбирательства.

В действующем Уголовно- процессуальном ко-
дексе РФ отсутствует легальное определение ка-
тегории «объективность расследования», однако 
данный принцип имплементирован в процессуаль-
ную ткань кодекса через конкретные нормативные 
положения. Так, ст. 33 УПК РФ предусматривает 
критерий всесторонности и объективности при 
решении вопроса о подсудности дел о несколь-
ких преступлениях судам разного уровня. Норма 
ст. 35 УПК РФ устанавливает возможность изме-
нения территориальной подсудности при наличии 
обстоятельств, ставящих под сомнение объектив-
ность судебного разбирательства. Законодатель 
в ст. 152 УПК РФ допускает гибкость в определе-
нии места предварительного расследования для 
обеспечения его объективности. Статьи 154, 239.1 
и 325 УПК РФ содержат единый критерий для вы-
деления уголовного дела в отдельное производ-
ство –  отсутствие негативного влияния на объек-
тивность расследования и разрешения дела. Ста-
тья 340 УПК РФ предоставляет сторонам право 
возражать против напутственного слова предсе-
дательствующего при нарушении принципа объ-
ективности и беспристрастности. Таким образом, 
несмотря на отсутствие закрепления объективно-
сти в качестве самостоятельного принципа, данное 
требование пронизывает ключевые институты уго-
ловного судопроизводства.

Предварительное расследование играет важ-
ную роль в уголовном процессе и имеет несколько 
значимых функций: сбор доказательств, выявле-
ния обстоятельств дела, обеспечение прав сторон 
и создание основы для судебного разбиратель-
ства. Ключевую роль в расследовании уголовного 
дела занимает следователь (дознаватель). Следо-
ватель является должностным лицом, уполномо-
ченным в пределах компетенции, осуществлять 
предварительное следствие по уголовному делу, 
он же уполномочен самостоятельно направлять 
ход расследования, принимать решение о произ-
водстве следственных и иных процессуальных дей-
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ствий (ч. 3 ст. 38 УПК РФ). Для формирования до-
казательственной базы Уголовно- процессуальный 
кодекс РФ детально регламентирует порядок про-
изводства каждого следственного действия, уста-
навливая алгоритм его проведения, что минимизи-
рует возможность искажения доказательственной 
информации (ст. 164 УПК РФ). Четкая регламента-
ция и порядок закрепления доказательств служит 
гарантией соблюдения прав и законных интересов 
граждан, вовлечённых в орбиту уголовного судо-
производства.

Анализ норм УПК РФ о производстве след-
ственных действий выявляет систему гарантий 
объективности расследования: запрет незаконных 
методов (ст. 164), детальное протоколирование 
(ст. 166), участие специалистов (ст. 168) и понятых 
(ст. 170), запрет наводящих вопросов (ст. 189), осо-
бая защита несовершеннолетних (ст. 191), строгая 
процедура опознания (ст. 193), обеспечение прав 
участников при назначении экспертизы (ст. 195, 
198) и доступ к материалам дела по окончании 
расследования (ст. 215). Данный комплекс норм 
формирует процессуальный механизм, минимизи-
рующий субъективизм при собирании и оценке до-
казательств.

Нормативный комплекс правил об отводах 
участников уголовного судопроизводства (глава 
9 УПК РФ, статьи 61–72) выступает эффектив-
ным правовым средством, гарантирующим объек-
тивность предварительного расследования через 
исключение пристрастных субъектов из процес-
суальной деятельности. Базовое правило, закре-
пленное в статье 61 УПК РФ, предписывает устра-
нение должностных лиц при установлении их за-
интересованности в результатах уголовного дела. 
Процедурный аспект отвода следователя детали-
зирован в статье 67 УПК РФ, наделяющей руко-
водителя следственного органа полномочием раз-
решать данный вопрос, что обеспечивает внеш-
ний контроль за соблюдением требования беспри-
страстности. Законодательная архитектура инсти-
тута дополняется запретом повторного участия 
в производстве (статья 62 УПК РФ), специальны-
ми правилами отвода судьи при принятии решений 
на досудебных стадиях (статья 70 УПК РФ) и уни-
фикацией критериев отвода для ключевых субъ-
ектов уголовного преследования (статья 71 УПК 
РФ). Данная система процессуальных норм мини-
мизирует риск субъективного подхода при рассле-
довании, способствуя достижению объективности 
расследования по уголовному делу.

Статья 73 УПК РФ является ключевой гаранти-
ей объективности расследования, устанавливая 
всеобъемлющий предмет доказывания, который 
включает не только обстоятельства, подтвержда-
ющие вину (событие преступления, виновность 
лица), но и потенциально оправдательные факты, 
а также данные о личности обвиняемого и смяг-
чающие обстоятельства. Особую важность пред-
ставляет обязанность доказывать обстоятельства, 
исключающие преступность деяния, что обеспе-
чивает процессуальную проверку версий защиты 

и создает правовую основу для всесторонности 
расследования.

В современной уголовно- процессуальной док-
трине существует устойчивая позиция о необхо-
димости всестороннего доказывания по уголов-
ным делам. Строгович М. С. справедливо отмеча-
ет, что «из принципа презумпции невиновности 
следует обязанность компетентных органов дока-
зывать как уличающие, так и оправдывающие об-
стоятельства» [1, с. 149]. Развивая эту мысль, Ми-
хайловская И. Б. подчеркивает, что «реализация 
обязанности доказывания предполагает исключе-
ние любых иных версий события, что невозможно 
без проверки доводов защиты» [2, с. 42–43]. Ла-
зарева В. А. также утверждает, что «опровержение 
доводов защиты составляет неотъемлемую часть 
обязанности доказать виновность лица в соверше-
нии преступления» [3, с. 156]. По мнению Смирно-
ва А. В. и Калиновского К. Б., «всестороннее иссле-
дование обстоятельств дела является безусловной 
обязанностью органов уголовного преследования 
и суда» [4, с. 233]. Шейфер С. А. в своих работах 
настаивает, что «презумпция невиновности обязы-
вает следователя собирать и проверять как улича-
ющие, так и оправдывающие обвиняемого доказа-
тельства» [5, с. 87]. Белкин А. Р. развивает концеп-
цию, согласно которой «все возникающие по делу 
версии, включая версии защиты, должны быть тща-
тельно проверены» [6, с. 176]. Рыжаков А. П. обра-
щает внимание на то, что «обязанностью органов 
расследования является выявление обстоятельств, 
свидетельствующих о невиновности или смягчаю-
щих ответственность» [7, с. 220]. Безлепкин Б. Т. от-
мечает, что «сторона обвинения должна исключить 
возможность любого иного вывода, кроме вывода 
о виновности» [8, с. 145]. Орлов Ю. К. считает, что 
«с равной тщательностью должны собираться и об-
винительные, и оправдательные доказательства» 
[9, с. 112]. Александров А. С. заключает, что «дока-
зывание виновности предполагает опровержение 
всех разумных сомнений, что невозможно без про-
верки версий о невиновности» [10, с. 168].

Об этом также указывает Конституционный Суд 
Российской Федерации в Постановлении от 29 ию-
ня 2004 года N 13-П, «дознаватель, следователь 
и прокурор, осуществляя доказывание, обязаны 
принимать в установленных процессуальных фор-
мах все зависящие от них меры к тому, чтобы бы-
ли получены доказательства, подтверждающие 
как виновность, так и невиновность лица в совер-
шении инкриминируемого ему преступления. При 
этом публичный характер исполняемых данными 
должностными лицами обязанностей, предпола-
гающий их независимость и беспристрастность, 
несовместим с наличием у них личной заинтере-
сованности в исходе уголовного дела, которая мо-
жет отразиться на оценке имеющихся в деле до-
казательств, поставить под сомнение их беспри-
страстность и объективность при принятии реше-
ний по делу» [11].

Закрепление за стороной обвинения обязанно-
сти опровержения аргументов защиты выступает 
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существенным элементом обеспечения объектив-
ности предварительного расследования. Данное 
требование, вытекающее из закрепленной в ст. 14 
УПК РФ презумпции невиновности, создает про-
цессуальный механизм, побуждающий органы рас-
следования к комплексному исследованию всех 
версий, включая выдвигаемые стороной защиты. 
Это противодействует избирательному подходу 
к формированию доказательственной базы и ми-
нимизирует риск игнорирования фактов, не впи-
сывающихся в обвинительную версию. Практиче-
ская имплементация данного принципа отражена 
в положениях ст. 159 УПК РФ, ограничивающей 
возможность отказа в удовлетворении ходатайств 
защиты о производстве процессуальных действий, 
а также в требованиях ст. 220 УПК РФ об обяза-
тельном включении в обвинительное заключение 
доказательств, на которые ссылается защита. Та-
ким образом, возложение бремени опровержения 
доводов защиты на обвинение компенсирует объ-
ективно существующее неравенство процессуаль-
ных возможностей сторон на досудебной стадии 
и способствует формированию непредвзятого под-
хода к установлению обстоятельств дела.

Система гарантий объективности имеет 
превентивно- корректирующий характер: одни нор-
мы (институт отводов) предотвращают субъекти-
визм, другие (правила производства следственных 
действий) минимизируют его влияние на форми-
рование доказательств, третьи (бремя опровер-
жения доводов защиты) стимулируют активный 
поиск объективной истины. Эффективность дан-
ной системы обеспечивается комбинированием 
различных методов: привлечение независимых 
участников (понятые, специалисты), установление 
формализованных процедур (протоколирование, 
предъявление для опознания), распределение про-
цессуальных обязанностей (бремя доказывания) 
и внешний контроль (отводы, ознакомление с ма-
териалами дела).

Анализ УПК РФ показывает, что закон не пред-
усматривает автоматических процессуальных по-
следствий в случае, если сторона обвинения про-
игнорировала существенные доводы защиты. Так, 
игнорирование ходатайств о проверке алиби или 
иных версий защиты, формальные отказы в удов-
летворении подобных ходатайств фактически 
не влекут немедленных негативных последствий 
для расследования.

Имеющиеся в законе механизмы реагирования 
(обжалование действий следователя руководи-
телю следственного органа, прокурору или в суд 
по статье 125 УПК РФ) ориентированы преимуще-
ственно на проверку формальной законности дей-
ствий следователя, а не на оценку полноты про-
верки доводов защиты, по существу. Возвращение 
уголовного дела прокурором следователю для про-
изводства дополнительного расследования по мо-
тивам неполноты проверки версий защиты также 
не является обязательным и зависит от субъектив-
ного усмотрения прокурора, который зачастую раз-
деляет обвинительный подход следователя. Нако-

нец, УПК РФ не предусматривает дисциплинарной 
или иной ответственности следователя за необо-
снованное игнорирование доводов защиты, что по-
зволяет следователям руководствоваться ведом-
ственными интересами в ущерб объективному рас-
следованию.

Отсутствие эффективных санкций создает 
процессуальный дисбаланс: обвинение, формаль-
но несущее бремя опровержения доводов защи-
ты, фактически имеет возможность безнаказанно 
игнорировать эту обязанность, что противоречит 
принципу состязательности и равноправия сторон.

Для устранения этого пробела необходимо за-
конодательное закрепление конкретных процес-
суальных последствий неопровержения доводов 
защиты, включая невозможность использования 
в доказывании материалов, противоречащих нео-
провергнутым аргументам защиты, обязательное 
возвращение дела для производства дополнитель-
ного расследования и персональную ответствен-
ность должностных лиц.

На этапе окончания предварительного рассле-
дования следует предусмотреть процедуру судеб-
ного контроля за полнотой проверки доводов за-
щиты. Сторона защиты должна иметь возможность 
обратиться в суд с ходатайством о признании рас-
следования неполным в связи с неопровержением 
ее доводов, а суд –  полномочия по возвращению 
дела для производства дополнительного рассле-
дования. Данный механизм мог бы стать эффек-
тивным фильтром, не допускающим направления 
в суд, дел с неопровергнутыми доводами защиты, 
и стимулировал бы следователей к более тщатель-
ной проверке всех версий на досудебной стадии.
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The article examines procedural guarantees of objectivity in prelim-
inary investigation within the Russian criminal process. The author 
analyzes the normative embodiment of the objectivity principle in 
the current Criminal Procedure Code of the Russian Federation, re-
vealing its implicit presence in various procedural institutions. The 
paper considers a multi- level system of guarantees of objectivity, 
including detailed regulation of investigative actions, the institution 
of recusals, and the burden of refuting defense arguments. Special 
attention is paid to the problem of lacking effective procedural sanc-
tions for ignoring defense arguments, which creates an imbalance in 
the implementation of the adversarial principle. The author proposes 
specific measures to improve criminal procedure legislation aimed 
at strengthening judicial control over the completeness of investiga-
tion and establishing procedural consequences for failing to refute 
defense arguments.
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burden of refuting defense arguments, judicial control, presumption 
of innocence, adversarial principle, criminal procedure.

References

1. Strogovich M. S. Course of Soviet criminal procedure. Moscow: 
Nauka, 1968. Page 149.

2. Mikhailovskaya I. B. Handbook of the judge on proof in criminal 
proceedings. Moscow: Prospect, 2008. Pages 42–43.

3. Lazareva V. A. Proof in criminal proceedings: a teaching aid. 
Moscow: Yurait, 2018. Page 156.

4. Smirnov A.V., Kalinovsky K. B. Criminal procedure: textbook. 
Moscow: Norma, 2018. Page 233.

5. Sheifer S. A. Evidence and proof in criminal cases. Moscow: 
Norma, 2014. Page 87.

6. Belkin A. R. Theory of proof in criminal proceedings. M.: Norma, 
2005. Page 176.

7. Ryzhakov A. P. Criminal Procedure: Textbook for Universities. 
M.: Contract, 2016. Page 220.

8. Bezlepkin B. T. Commentary on the Criminal Procedure Code of 
the Russian Federation. M.: Prospect, 2017. Page 145.

9. Orlov Yu. K. Fundamentals of the Theory of Evidence in Criminal 
Procedure. M.: Prospect, 2009. Page 112.

10. Aleksandrov A. S. Principles of Criminal Procedure // Jurispru-
dence. 2003. No. 5. P. 168.

11. Resolution of the Constitutional Court of the Russian Federation 
of 29.06.2004 N 13-P “On the case of verifying the constitution-
ality of certain provisions of Articles 7, 15, 107, 234 and 450 of 
the Criminal Procedure Code of the Russian Federation in con-
nection with the request of a group of State Duma deputies” // 
SPS “KusultantPlus” (date of access 18.03.2025).



435

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
Осознание общественной опасности преступления: исторический аспект

Шестакова Наталья Владимировна,
аспирант, Тюменский государственный университет
E-mail: stud0000297248@utmn.ru

В научной юридической литературе современных трудов, по-
священных теме генезиса понятия «общественная опасность 
преступления», сравнительно немного. При этом актуальность 
данной темы подтверждается необходимостью пересмотреть 
критерии общественной опасности преступления и подходы, 
позволяющие воздействовать на осознание общественной 
опасности преступления, используя российский историче-
ский опыт. Работа основана на достижениях исторической 
уголовно- правовой мысли таких дореволюционных ученых, как 
Н. С. Таганцев, В. И. Сергеевич, И. Я. Фойницкий и др. с приме-
нением сравнительно- исторического метода. В статье пред-
ставлены результаты изучения данного процесса в различных 
социальных, культурных и политических условиях. Выявлены 
прямая зависимость между преступностью и мерами уголовно- 
правовой политики, а также наличие воззрений, которые мог-
ли бы способствовать качественно иной оценке общественной 
опасности преступления и созданию новой модели осознания 
общественной опасности преступления.

Ключевые слова: общественная опасность, осознание, пре-
ступление, вина, специальный субъект преступления.

Историческое достояние российского законо-
дательства со времен Русской Правды наполнено 
практиками воплощения в жизнь различных тео-
ретических взглядов. Так, удельно- вечевой период 
явился торжеством естественно- правовых воззре-
ний, когда нормы права выходили из народной сре-
ды под влиянием челобитий и практической судеб-
ной деятельности [14, с. 83; 16, с. 5, 9; 20, с. 71–73]. 
При этом отсутствовала граница между понятиями 
преступления и гражданско- правового деликта [11, 
с. 114; 14, с. 63; 15, с. 155; 17, с. 43], которые нака-
зывались отместкой (местью) [1, с. 20; 10, с. 248], 
а уровень общественной опасности деяния соиз-
мерялся с причиненным вредом [1, с. 25–26].

С течением времени по мере развития христи-
анства на Руси и усложнения общественных отно-
шений оценка общественной опасности престу-
пления начинает учитывать субъективный крите-
рий –  вину, подразделяя ее на умысел (злая во-
ля), неосторожность и случай [1, с. 25–26], выде-
ляя разные мотивы и состояния (в разбое, в ссоре, 
на пиру –  последние два рассматривались в каче-
стве смягчающих обстоятельств, как проявления 
слабости человеческой природы с учетом действо-
вавших нравов, а первое –  отягчающим) [11, с. 115, 
120, 136–137], что становится основой для форми-
рования новой, более сложной и разветвленной 
системы наказаний. При этом на начальных эта-
пах понимание общественной опасности как вре-
да, наносимого правопорядку, не складывается 
[14, с. 63].

Русская правда отличает уровни общественной 
опасности преступления в зависимости от стадии 
совершения преступления (ст. 20 при применении 
меча), предмета и способа его совершения: ночная 
кража, кража в поле и из закрытого помещения, 
кража скота, особенно лошадей как более злона-
меренные. [1, с. 26–27; 11, с. 115, 140].

Использование суровых наказаний в виде 
смертной казни и членовредительных наказаний 
чередовалось с практикой применения выкупа 
в пользу потерпевшего и с выплатой князю, а при 
недостатке имущества –  выплатой со стороны об-
щины [1, с. 26–27; 11, с. 6, 30, 126–130; 13, с. 263; 
20, с. 33–34, 101–102]. Тем самым община стано-
вилась заинтересованным субъектом уголовно- 
правовых отношений, и на осознание обществен-
ной опасности преступления оказывало влияние 
не только устрашение, но и общественное пори-
цание.

Другими факторами, влияющими на процес-
сы восприятия общественной опасности престу-
пления, были особенности судопроизводства: со-
стязательный процесс, знание обычаев, которые 
складывались внутри общества, высокая доля су-
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дейского усмотрения при неопределенном харак-
тере уголовно- правовых санкций [20, с. 33] и казу-
истичности законодательства. В Московский пери-
од уголовный процесс начинает ориентироваться 
на установление истины по делу, в целях ее обес-
печения устанавливаются наказания за неправо-
судный приговор и клевету [3, с. 9–10].

Так, соотношение уровней судимости и приме-
нения условного осуждения (рис. 1, где красным 
обозначено общее число осужденных; синим –  чис-
ло осужденных к лишению свободы с применени-
ем ст. 73 УК РФ; зеленым –  число осужденных к ре-
альным видам наказания) как одного из главных 
показателей судейского усмотрения в настоящее 
время демонстрирует аналогичное движение, что 
допускает верность предположения об их прямой 
зависимости и может свидетельствовать об эф-
фективности назначения более строго наказания. 
Судейское усмотрение особенно характерно для 
дореволюционного времени.

Рис. 1. Соотношение уровня с
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Происхождение закона (Русской Правды), его 
источники (обычное право, судебная практика, 
княжеские уставы и византийское право, [14, с. 83; 
16, с. 8–9; 20, с. 71–73]), близкие к народной среде, 
свидетельствуют о понятности норм права насе-
лению, и, соответственно, большей осознанности 
общественной опасности преступления. Закон на-
полняется религиозным содержанием, и эти тен-
денции усиливаются с течением времени с курсом 
на их детализацию с уменьшением ветхозаветных 
начал в пользу новозаветных (т.е. с увеличением 
гуманистических положений) вплоть до 1917 г.

С усилением публичных начал на Руси понятие 
преступления приобретает формальный признак –  
противоправность [2, с. 84; 14, с. 109]. Преступле-
ние не связывается лишь с частным вредом [9; 13, 
с. 263–264], начинает формироваться понятие об-
щественной опасности преступления (лихое дело), 
при этом происходит более тесное сближение по-
нятия преступления с понятием греха [11, с. 115, 
130, 132; 14, с. 28], государственная власть и ее за-
коны сакрализируются [14, с. 111]. Активную роль, 
в т.ч. правотворческую, в государстве приобретает 
Церковь [5, с. 153; 11, с. 13–14, 115, 130, 132; 12, 
с. 10; 14, с. 28, 111; 17, с. 88, 91–91, 99, 299–300; 20, 
с. 7–19, 58, 68, 95, 139]. Продолжается кодифика-

ционная деятельность законодательства на прак-
тической почве [6, с. 8–9, 18–19; 12, с. 8; 17, с. 258, 
284, 309–311, 320, 499, 502, 530; 14, с. 110–111; 16, 
с. 12], при полном отсутствии правовых теорий [5, 
с. 147; 10, с. 248, 250; 14, с. 83–84; 16, с. 5–23, 42–
43;7, с. 325] и минимальном содержании заимство-
ваний [14, с. 111; 16, с. 5–23, 25, 42–43; 20, с. 7, 58, 
68, 139].

Законодательство Московского периода отли-
чается большим разнообразием наказаний, жесто-
костью при жестоких нравах того времени в усло-
виях освоения духа подвергшегося рецепции ви-
зантийского права, однако закон уступает в суро-
вости западному праву [12, с. 12–16; 13, с. 264–
267], происходит усиление неравенства в области 
наказаний [11, с. 117, 133]. По-прежнему законы 
характеризуются неопределенностью санкций 
и казуистичностью норм [2, с. 39; 12, с. 4–6; 17, 
с. 325].

В Судебнике 1497 г. появляется понятие ведо-
мого лихого человека как специального субъекта, 
обладающего повышенной общественной опасно-
стью, наряду с поджигателями и коневыми татями 
[2, с. 85–87; 11, с. 131]. Тем самым в Московском 
государстве получает реализацию теория опасно-
го состояния личности. Соборное Уложение 1649 г. 
разграничивает уровни общественной опасности 
преступления в зависимости от объекта посяга-
тельства (царская власть (гл. 3 ст.ст. 1, 5, гл. 4 
ст. 12 [12, с. 26–27, 29]), духовная власть (гл. 10 
ст.ст. 27–29 [12, с. 36]), судебная власть (гл. 10 ст. 9 
[26, с. 34]), личность (гл. 7 ст. 32 [12, с. 31]) и т.д.).

Статья 69 Уложения (гл. 21) [12, с. 110] расце-
нивает преступление, совершенное в состоянии 
опьянения, как неумышленное и устанавливает 
за него более мягкое наказание. Ст. 7 данного па-
мятника (гл. 1) запрещала оскорбление под угро-
зой месячного тюремного заключения [12, с. 25], 
что свидетельствует о высоком для того времени 
уровне профилактической работы. Ст. 32 Уложе-
ния (гл. 7) предусматривает квалификацию деяния 
в зависимости от наступивших последствий [12, 
с. 31], за исключением ст. 5 (гл. 1) [12, с. 25], что 
говорит об установлении общих положений и по-
пытках догматического осмысления уголовного 
права. При этом правовая определенность должна 
положительно сказываться на процессах осозна-
ния общественной опасности преступления лица, 
поскольку в правосознании отражаются результа-
ты правоприменительной практики.

В этот и последующий период использовалась 
практика участия в законотворческом процессе по-
средством челобитий и при отправлении правосу-
дия в целях учета народной воли [7, с. 8–19; 15, 
с. 110–111; 18, с. 110–122], что делало законода-
тельство знакомым по содержанию и придавало 
ему естественно- правовой характер.

Тем не менее в Соборном Уложении 1649 г. как 
итоге законотворческой деятельности Московского 
и удельно- вечевого периодов проявились несовер-
шенства юридической техники, противоречивость, 
которые наряду с накопленными по местам указ-
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ными статьями производили нестроения и рассо-
гласованность в судопроизводстве [6, с. 8–28; 14, 
с. 112; 16, с. 30; 17, с. 526–534, 542], что снижало 
авторитет судебных органов.

Имперский период стал нивой для реализации 
многих западных идеалов теоретической мысли 
ввиду особой приверженности правителей это-
го времени западной науке [16, с. 5–25, 42–43]. 
Весь государственный и общественной строй, за-
конодательство были переориентированы на во-
площение в жизнь догматических наработок ря-
да философов- ученых, таких как Ш. Монтескье, 
Ч. Беккария, И. Бентам, которые внесли в обще-
ственное сознание идеи гуманизма и произвели 
критику действующих на западе жестоких утили-
тарных подходов. Преподавание уголовного пра-
ва первое время в университетах осуществлялось 
иностранцами либо учеными, прошедшими обуче-
ние за границей [14, с. 116; 16, с. 5–25, 42–44; 17, 
с. 504].

Так, Ф. Г. Штрубе-де- Пирмонт формирует пони-
мание общественной опасности, уровень которой 
предлагает определять не в зависимости от зна-
чения блага, на которое посягает преступление, 
а в зависимости от субъективной стороны: форм 
вины и мотивов. К. Г. Лангер в качестве критерия 
уровня общественной опасности преступления вы-
двигает степень нарушения общего спокойствия 
[16, с. 48–49].

Нужно сказать, что, следуя новому научному ве-
янию (движение реализма в науке), с петровских 
времен начинается постепенное отделение Церкви 
от государства, которое завершилось революция-
ми 1905 и 1917 гг. Наряду с этим власть активно 
внедряла в законодательство нравственные нор-
мы, в т.ч. были сформулированы такие понятия, 
как нравственность и целомудрие, запрещались 
брань, блуд и прелюбодеяние под страхом наказа-
ния, расширение получило закрепление религиоз-
ных запретов (неблагоговейное стояние в храме, 
небытие у исповеди и неупотребление причастия), 
формировалось понимание того, что набожный 
человек является более законопослушным [16, 
с. 43–46]. Поведение человека во всех сферах об-
щественной жизни, в т.ч. в семье (в вопросах вос-
питания детей) было детально регламентировано 
[6, с. 8–19, 33, 77, 172, 175; 14, с. 28–29, 39, 47–62].

При этом действующее российское законода-
тельство не имеет такого обилия нравственных 
норм, регламентации поведения людей в обще-
стве, что лишает возможности российских граж-
дан правильно формировать свое правосознание 
и жизненные ориентиры, демонстрировать над-
лежащее поведение, тогда как такие меры будут 
способствовать пониманию духа уголовного пра-
ва и осознанию общественной опасности престу-
пления.

Правительство, начиная с Соборного Уложения 
1649 г. обеспечивало обнародование законов по-
средством их печати, размещения в обществен-
ных местах, зачитывания в храмах [6, с. 10, 12, 
180; 7; 17, с. 319, 499–504, 516–517]. Тем не ме-

нее, по утверждению ряда авторов периода XIXв., 
народ не знал закон, был невежественным [17, 
с. 502].

Воинский устав 1715 г. различает степень об-
щественной опасности преступления в зависимо-
сти от стоимости похищенного. Данный документ 
также устанавливает неравенство при назначении 
наказания в зависимости от социального поло-
жения лица [6, с. 176]. Так, Воинский устав пред-
усматривал более строгое наказание для офице-
ров по сравнению с наказаниями, назначаемыми 
солдатам, другие санкции содержат формули-
ровки «смотря по состоянию» или «по чину особ» 
[6, с. 181]. Такой подход к вопросу общественной 
опасности преступления мог объясняться кругом 
их полномочий, возложенной на них этической обя-
занностью служить примером дисциплинированно-
сти подчиненным и по этой причине они характе-
ризовались большей общественной опасностью.

В Воинском уставе подвергся изменению инсти-
тут вины. Данный законодательный акт различает 
понятия умышленных и предумышленных деяний, 
а также голый умысел и покушение; умопомеша-
тельство рассматривает либо в качестве смягчаю-
щего обстоятельства, либо как основание освобо-
ждения от уголовной ответственности; выделяет 
смягчающие обстоятельства, относящиеся к субъ-
ективной стороне деяния: состояние аффекта 
(включая раздражение), служебную ревность (рев-
ность не по разуму), непривычку к службе вслед-
ствие недавнего поступления на нее [6, с. 169, 171, 
173–174], «припадки огневых или меланхоличе-
ских болезней», муку, досаду [14, с. 115]. Таким 
образом, на законодательном уровне продолжает-
ся традиция разграничения уровней общественной 
опасности в зависимости от вида, формы умысла 
и степени его реализации, а также духовного или 
психического состояния лица.

В Наказе Екатерины II формируется понятие 
общественной опасности преступления, указыва-
ется ее материальный признак –  вред для отдель-
ного лица или общества –  как свой ство престу-
пления, и даются критерии определения уровня 
общественной опасности: по мере вредоносности 
народному благу и по мере воздействия на злые 
и слабые души с целью их вовлечения в соверше-
ние преступления (ст. 225); при этом расстройство 
и разрушение общества является конечной точ-
кой отсчета уровня общественной опасности [14, 
с. 117; 16, с. 32].

Уложение 1845 г. о наказаниях уголовных и ис-
правительных (ст.ст. 1, 2) разграничивает престу-
пления и проступки, однако такое разграничение 
производится не по характеру и степени обще-
ственной опасности, а по способу регулирования 
(охранения) отношений (прямое (непосредствен-
ное) и опосредованное).

Ст. 1926 данного Уложения определяет внезап-
но возникший умысел при деянии, совершенном 
без заранее обдуманного намерения или умысла, 
но совершенное в запальчивости или в раздра-
жении, неслучайно при осознании факта посяга-
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тельства. Ст. 1929 Уложения указывает на косвен-
ный умысел при деянии, совершаемом не смотря 
на осознание возможности подвергнуть в резуль-
тате своих действий опасности без умысла причи-
нить такие последствия. Ст. 1949 Уложения пред-
писывает учитывать наряду с характеристиками 
наступивших последствий степень обдуманности 
умысла как обстоятельство, увеличивающее или 
уменьшающее общественную опасность престу-
пления.

В имперский период меняется подход к лицам 
с психическими отклонениями и практика обраще-
ния с ними. В вину не вменяются сумасшествие 
при отсутствии понимания противозаконности 
и свой ства деяния; припадки болезни, приводящие 
в умоиступление или совершенное беспамятство; 
ошибки случайная или вследствие обмана.

По-прежнему законодательство характеризу-
ется обилием неопределенных санкций и аналоги-
ей закона [14, с. 5], такая ситуация могла, с одной 
стороны, обеспечить в каком-то смысле неотврати-
мость наказания за то или иное зло, которое даже 
не предусмотрено законом, с другой стороны, до-
пускать судебный и следственный произвол, при-
давать лицу надежду на более мягкий подход, тем 
самым способствовать увеличению преступности.

Следствием радикальных патриархальных усто-
ев стали особенности тяжелого положения женщин 
[18, с. 36], детей, крестьян, организация их быта, 
обычаев, мировоззрения, суеверия и самосуды [6, 
с. 74–93, 186; 14, с. 60; 18, с. 35–38].

Согласно проведенному нами исследованию 
уровень преступности в 1860 г. по сравнению 
с 2022 г. увеличился в 8 раз (с учетом более точ-
ного расчета по категориям преступлений и без 
учета латентной преступности, которую могли со-
ставлять самосуды и злоупотребления со стороны 
помещиков) [19, с. 493–494], по нашему мнению, 
ввиду наличия в тот период единой официальной 
религиозно- гуманистическая идеология, которая 
положительно отразилась на уровне преступности, 
не смотря на множество криминообразующих фак-
торов. Опыт реализации такой модели в полной 
мере не был осуществлен по причине ряда явле-
ний (крепостное право, тяжелое положение рабо-
чих, суровость наказаний, вой на, революции, раз-
витие теоретической мысли), устранение которых 
не могло произойти столь быстро, что воспрепят-
ствовало раскрыться той культуре и принести свои 
благоприятные плоды.

В дореволюционный период наблюдается дина-
мика развития правовой мысли и относительно це-
лей уголовного наказания (от возмещения вреда 
и устрашения до исправления преступника, под-
держания правопорядка, защиты личности и обес-
печения достойного христианского обращения). 
Применительно к избранной цели наказания вы-
страивалась уголовная политика государства, что 
вызывало соответствующую реакцию в обществе, 
которая, в свою очередь, формировала стереоти-
пы осознания общественной опасности преступле-
ния.

В ходе смены идеалов классиков Россия ста-
новится поприщем для других теоретических экс-
периментов (коммунизма и социализма). Зако-
нодательная и научная мысль приобретает иной 
поворот, прежняя идеология рассматривается как 
враждебная [4]. Политика государства в советский 
период отличается глубоко идеологизированным 
характером [8] с ориентацией на демократические 
ценности и самоуправление в 1980х годах.

В основу законодательства поставляется те-
ория опасного состояния личности, а в качестве 
мер уголовно- правовой ответственности избира-
ются меры уголовно- правового воздействия, на-
правленные, в первую очередь, на идеологическое 
преобразование сознания в сторону становления 
социалистически настроенной личности.

Законодательство и литература первых десяти-
летий советской власти оперирует такими понятия-
ми, указывающими на его специфический полити-
ческий характер, как «общественно опасный эле-
мент», «враг трудящихся», «классовый враг» [4] 
(например, п. «л» ст. 25 Руководящих начал по уго-
ловному праву от 12 декабря 1919 года), а впослед-
ствии все категории были оснащены определени-
ем «социалистический» (социалистическая закон-
ность, социалистическая справедливость и т.д.). 
Фактически содержание общественной опасности 
определялось ценностью тех общественных отно-
шений, которые формировали социалистический 
правопорядок, т.е. ее содержание имело специфи-
ческую политическую окраску [8].

Из положений Уголовных кодексов РСФСР 1922 
и 1926 гг. вытекает, что субъектом преступления 
признавалось вменяемое лицо, которое могло от-
давать отчет в своих действиях и руководить ими, 
однако установление вины (вменение) было воз-
можно при определении способности лица к осоз-
нанию общественно опасного характера своих 
действий, проявлению желания, допущения, пред-
видения общественно вредных последствий, что, 
по замечанию С. Ю. Корблевой, практически ду-
блировало Уголовное уложение 1903 г. [4].

Согласно ст. 7 УК РСФСР 1922 года опасность 
лица состояла в совершении действий, вредных 
для общества, или в осуществлении деятельно-
сти, свидетельствующей о серьезной угрозе обще-
ственному правопорядку. Из статей 6, 7 УК РСФСР 
1926 года следует, что законодательное понятие 
общественной опасности включало значимость де-
яния, наличие вредных последствий, характер де-
яния, представляющий опасность для общества, 
особенности личности, выражающиеся в наличии 
связи с преступной средой или в своей прошлой 
деятельности.

Статья 7 Основ уголовного законодательства 
СССР 1958 года наделила преступление призна-
ком общественной опасности и перечислила родо-
вые объекты уголовно- правовой охраны.

Представленный обзор показывает, что россий-
ский опыт становления и развития понятия «обще-
ственная опасность» и элементов, его составля-
ющих, имеет значительное теоретическое и прак-
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тическое значение, в полной мере раскрывает со-
держание общественной опасности преступления, 
критерии ее определения, подходы, применявши-
еся для воздействия на процессы осознания об-
щественной опасности преступления и на уровень 
преступности в рамках разных культурных, полити-
ческих, социальных и теоретических моделей.
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AWARENESS OF A CRIME`S PUBLIC DANGER: 
HISTORICAL APPROACH

Shestakova N. V.
Tyumen State University

In the scientific legal literature, there are relatively few modern works 
devoted to the genesis of the concept of “public danger of а crime”. 
At the same time, the topicality of this theme is confirmed by the 
need to revise the criteria for the social danger of crime and ap-
proaches that allow to enhance the awareness of a crime`s public, 
using the Russian historical experience. The work is based on the 
achievements of historical criminal law thought of such pre-revo-
lutionary scientists as N. S. Tagantsev, V. I. Sergeevich, I. Y. Foinit-
sky and others using the comparative- historical method. The article 
demonstrates the results of studying this process in various social, 
cultural and political conditions. A direct relationship between crimi-
nality and measures of criminal law policy is revealed, as well as the 
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presence of views that could contribute to a qualitatively different as-
sessment of the social danger of a crime and the creation of a new 
model of awareness of the social danger of crime.

Keywords: public danger, awareness, crime, guilt, special subject 
of crime.
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Особенности миграционных соглашений России и стран Средней Азии

Гадаборшева Зинаида Бекхановна,
кандидат юридических наук, Ингушский государственный 
университет
E-mail: gadaborweva@mail.ru

В данной статьей были проанализированы основные мигра-
ционные соглашения Российской Федерации с Казахстаном, 
Узбекистаном, Таджикистаном, Кыргызсатном, а также Тур-
кменистаном. В работе обращается внимание на проблему ин-
теграции мигрантов из данных стран и указывается на недоста-
точность существующих ограничений, касающихся миграции. 
Изменения, предлагаемые автором, выступают в качестве аль-
тернативы визовому режиму и представляются выигрышными 
не только для Российской Федерации, её экономики и интере-
сов российского общества, но и самих мигрантов из данных 
стран. В исследовании уделяется особенное внимание трудо-
вым соглашениям, которые представляются как наиболее зна-
чимые с точки зрения международно- правового регулирования 
миграции, аспектам реадмиссии, включая возможный транзит 
граждан третьих стран, а также срокам пребывания без воз-
можности постановки на учет по месту жительства.

Ключевые слова: миграция, Средняя Азия, миграционные 
соглашения, адаптация мигрантов, международное трудовое 
право, безвиз, визовый режим, положение мигрантов.

Введение

После распада СССР на южных границах Россий-
ской Федерации возникли огромные миграцион-
ные потоки, оказывающие значительное влияние 
на российскую экономику и безопасность с точки 
зрения миграционной преступности и преступлений, 
связанных с незаконной миграцией. Большинство 
преступлений, совершаемых иностранцами в РФ, 
приходятся на граждан государств Средней Азии, 
что обусловлено значительностью данных диаспор, 
а также социокультурными проблемами, касаю-
щимися сложностей с интеграцией в российское 
общество [1]. Как отмечается многими специали-
стами в области экономики, рекрутинга и других 
научных отраслей, необходимость в притоке соот-
ветствующих кадров сохраняется, поэтому разра-
ботка дополнительных изменений в действующее 
законодательство представляется крайне острой. 
Подобные изменения должны быть направлены как 
на безопасность трудовых мигрантов, так и повыше-
ние качества социальной сферы. Решение подобных 
проблем должно быть урегулировано на всех уров-
нях действующего законодательства, в том числе 
и на международном уровне. Поэтому необходи-
мость в исследовании действующих миграционных 
соглашений со странами Средней Азии составляет 
безусловную актуальность данного исследования 
[8, c. 72].

Научная новизна исследования заключается 
в предложениях по повышению МРОТ для ино-
странцев на примере Соглашения России и Узбе-
кистана, а также в ряде экономических предложе-
ний, направленных на сохранение капитала ми-
грантов в РФ.

Материалы и методы

Основными методами данного исследования 
выступили формально- юридический научный ме-
тод, эмпирический научный метод, а также метод 
компаративного анализа. Работа основывается 
на научных статьях российских и зарубежных ав-
торов, а также данных Росстата. При этом норма-
тивную основу исследования составили соглаше-
ния о миграции Российской Федерации со страна-
ми Средней Азии.

Литературный обзор

Казахстан (РК)

Основным документом, регулирующим нахождение 
граждан РК в РФ, выступает «Соглашение между 
Российской Федерацией и Республикой Казахстан 
о порядке пребывания граждан Российской Федера-
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ции на территории Российской Федерации и граж-
дан Республики Казахстан на территории Россий-
ской Федерации», подразумевающее 30-дневный 
безвизовый въезд для обеих стран. По истечении 
данного срока необходимо встать на учет по месту 
пребывания [15].

С точки зрения пограничного контроля важ-
но упомянуть о «Соглашении между Правитель-
ством Российской Федерации и Правительством 
Республики Казахстан о пунктах пропуска через 
российско- казахстанскую границу». Российско- 
казахстанская граница подразумевает много-
сторонние пункты пропуска (статья 1), что важно 
с учетом того, что РК –  единственная страна Сред-
ней Азии, с которой РФ имеет сухопутную грани-
цу. Данный документ также уточняет, что пере-
сечение возможно как с использованием транс-
портных средств, так и пешком (статья 2). Согла-
шение подразумевает, что пункты пропуска могут 
быть закрыты, исходя из соображений безопасно-
сти, а также санитарно- эпидемиологической об-
становки, при этом сообщение о таком закрытии 
от той или иной стороны должно быть отправлено 
не позднее чем за сутки [13].

Правовое регулирование режима российско- 
казахстанской границы подразумевает упрощен-
ный режим контроля для жителей приграничных 
территорий, что устанавливается «Соглашением 
между Правительством Российской Федерации 
и Правительством Республики Казахстан о по-
рядке пересечения российско- казахстанской го-
сударственной границы жителями приграничных 
территорий Российской Федерации и Республи-
ки Казахстан». Перечень исключений содержится 
в статье 5, среди которых: возможность пересече-
ния границы как пешком, так и любым другим ви-
дом гражданского транспорта; отсутствие пошлин 
за перемещение товаров. Правонарушители при 
этом несут ответственность по законодательству 
страны пребывания, а стороны информируют друг 
друга о таких правонарушениях (статья 8) [14]. Как 
указывается в работе М. С. Карпенко и А. Б. Себен-
цова, российско- казахстанская граница является 
одной из самых «живых» с точки зрения торговли 
и отсутствия языкового барьера (большинство на-
селения Северного Казахстана –  этнические рус-
ские) [5, c. 454]. Общее экономическое простран-
ство было, по сути, сформировано еще во времена 
Российской Империи. При этом особую роль здесь 
играют образовательные поездки, поэтому внесе-
ние соответствующих исключений в действующее 
Соглашение –  один из путей оптимизации между-
народного правового сотрудничества обеих стран.

Наконец, важнейшим документом с точки зре-
ния пресечения незаконной миграции выступает 
«Соглашение между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Казах-
стан о реадмиссии». Под реадмиссией понимается 
передача от одного государства к другому государ-
ству лиц, грубо нарушивших миграционное зако-
нодательство [11]. Интересно, что даже фальши-
вые удостоверения личности с отметкой о въезде 

могут являться документом, удостоверяющим лич-
ность при осуществлении реадмиссии (статьи 3,4). 
Протокол по установленной в Соглашении форме 
регламентирует собеседование двух сторон перед 
осуществлением реадмиссии в срок, не превыша-
ющий 14 дней (пункт 3 статьи 5). Реадмиссия под-
разумевает также транзит третьих лиц: срок запро-
са перед отправкой высылаемого лица –  15 дней, 
срок ответа на возможность реадмиссии –  7 дней. 
При этом в транзите может быть отказано, если 
в стране назначения высылаемому лицу грозит 
бесчеловечное обращение, пытки, а также смерт-
ная казнь [30].

Узбекистан (РУ)

Остановимся на странах, не имеющих границ с РФ, 
но играющих значительную роль в формировании 
миграционных потоков. Следует упомянуть, что 
во многих работах, посвященных социальному вос-
приятию гражданами РФ представителей средне-
азиатских республик, за исключением РК, отме-
чается, что проблемы, с которыми сталкиваются 
мигранты из четырех нижеперечисленных стран, 
в целом схожи: они заключаются в сложности ин-
теграции в российское общество, а также значи-
тельных культурных различиях между россиянами 
и жителями этих государств. Поэтому предложения 
по оптимизации данных соглашений должны быть 
направлены на облегчение этой интеграции с уче-
том интересов РФ и большинства представителей 
общества [32, c. 2].

В соответствии с «Соглашением между Прави-
тельством Российской Федерации и Правитель-
ством Республики Узбекистан о порядке пребыва-
ния граждан Российской Федерации на территории 
Республики Узбекистан и граждан Республики Уз-
бекистан на территории Российской Федерации» 
для граждан РУ срок обязательной регистрации 
по месту пребывания составляет 15 дней (ста-
тья 15) [15]. Важно учесть, что срок в подобных слу-
чаях рассчитывается не с момента фактического 
пересечения границы, а с момента проставления 
отметки о въезде на специальном бланке, либо же 
с момента пересечения контрольно- пропускного 
пункта [33, c. 529]. Согласно «Соглашению меж-
ду Правительством Российской Федерации и Пра-
вительством Республики Узбекистан о взаимных 
поездках граждан Российской Федерации и граж-
дан Республики Узбекистан» устанавливается обо-
юдный безвизовый режим. Более того, россияне 
могут въезжать в РУ по внутреннему паспорту, 
а граждане РУ использовать военный билет как 
удостоверение личности (приложение № 1). По-
добное состояние международных норм представ-
ляется противоречивым, так как суть ограничения 
въезда по внутреннему паспорту как раз и направ-
лена на ужесточение миграционного законодатель-
ства. Отсутствие в необходимости оформлять за-
гранпаспорт –  привилегия граждан ЕАЭС [6, c. 19]. 
В этой связи список вышеназванного приложения 
также может подлежать пересмотру. С точки зре-
ния «гибкости» вышеупомянутого документа пред-
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ставляется важным упомянуть, что, во-первых, 
действие Соглашения может быть приостановле-
но за 72 часа (статья 6), во-вторых, уведомление 
о полном прекращении соглашения устанавлива-
ется сроком в 90 дней (статья 11) [16].

Между РФ и РУ также имеется Соглашение 
о борьбе с нелегальной миграцией. Данный до-
кумент подразумевает предоставление широкого 
перечня информации по запросам компетентных 
органов обеих сторон, совместную подготовку со-
трудников, а также проведение научных исследо-
ваний [17].

Вопросы трудового законодательства содер-
жатся в «Соглашении между Правительством Рос-
сийской Федерации и Правительством Республики 
Узбекистан о трудовой деятельности и защите прав 
трудящихся мигрантов, являющихся гражданами 
Российской Федерации, в Республике Узбекистан 
и трудящихся- мигрантов, являющихся гражданами 
Республике Узбекистан, в Российской Федерации» 
(далее по тексту –  Соглашение № 2007035). Так, 
действие Соглашения распространяется вне зави-
симости от расовой и религиозной принадлежно-
сти (статья 2). Как показывает реальность трудо-
вых будней мигрантов из Средней Азии в РФ, по-
добные декларации, к сожалению, не соблюдаются 
принимающими компаниями, что обусловлено ры-
ночными механизмами и конкуренцией. По данным 
«Российской газеты» стремление уравнять ми-
грантов и местных работников только в 2022 году 
стало реализовываться на практике, что обуслов-
лено нарастающими проблемами на рынке физи-
ческого труда, связанными с недостатком кадров. 
Однако речь идет именно о неквалифицированном 
труде, и совершенно очевидно, что потенциальный 
работодатель в любой стране мира при равных ус-
ловиях сделает выбор в пользу лица, лучше вла-
деющего языком и более близкого в социокуль-
турном отношении. Спрос на мигранта не может 
быть выше, чем на местного работника, за редким 
исключением, не имеющим решающего значения 
для глобальной статистики [4]. Трудовая деятель-
ность должна осуществляться на основании трудо-
вых и гражданско- правовых договоров (статья 4). 
При этом в статьях 7,14 уточняется, что на мигран-
тов распространяются медицинские и иные льготы, 
а также право отдыха в выходные и праздничные 
дни. Статья 5 подразумевает заблаговременный 
обмен информацией об изменении трудового за-
конодательства, что в целом, с учетом развития 
информационных технологий, постепенно теряет 
свое изначальное значение.

В пункте 5 статьи 9 вышеназванного Соглаше-
ния провозглашается право мигранта на совмест-
ное проживание с семьей в стране пребывания 
при условии наличия соответствующих средств. 
На наш взгляд, даже с учетом характера декла-
ративности международного права, данная нор-
ма нуждается в уточнении, так как представля-
ется до крайней степени «размытой». Очевидно, 
что денежные средства на содержание должны 
быть не просто подтверждены наличием дохода, 

но и расходоваться именно в стране- пребывания. 
Разумеется, контроль за расходами не только не-
целесообразен, но и противоречит базовым прин-
ципам прав и свобод человека, однако государ-
ства, в частности РФ, могут контролировать та-
кие потоки косвенным образом. Представляется, 
что такой контроль должен осуществляться путем 
установления минимальных требований для про-
живания: для площадей жилых помещений; для 
обязанности иметь автомобиль для семей с деть-
ми; для обязанности хранения несгораемого вкла-
да на время нахождения в стране- пребывания. 
Подобные меры должны быть урегулированы так-
же и на уровне национального законодательства. 
То есть, средний уровень жизни мигрантов не дол-
жен быть ниже среднего уровня жизни граждан РФ, 
и сценарий, в соответствии с которым мигрант от-
правляет большую часть заработка в собственную 
страну, должен быть исключен. Подобное состо-
яние трудового миграционного законодательства 
могло бы усилить как степень защищенности са-
мих мигрантов (так как последние будут более из-
бирательны в выборе того или иного работодате-
ля), так и пополнить государственную казну, ведь 
денежные средства при таком сценарии будут рас-
ходоваться именно в РФ. В статье 13 вышеназван-
ного Соглашения в абзаце 2 пункта 2 указывает-
ся, что мигрант может сменить работодателя при 
наличии действующего разрешения «при условии, 
что до истечения этого срока остается не менее 3 
месяцев». При этом после аннулирования мигрант 
обязан покинуть территорию принимающей сто-
роны в течение 15 дней (пункт 1 статьи 13). Сме-
на работодателя зачастую связывается с полуле-
гальным пересечением границы («серой» мигра-
цией), когда приглашение по своей сути фиктив-
но, но мигрант планирует трудоустройство в других 
организациях с самостоятельным поиском работы. 
На наш взгляд, единственная мера, способная вы-
ступить в качестве профилактики подобных пра-
вонарушений, заключается в установлении огра-
ничений «прямого» трудоустройства. Если же 
за мигранта берет ответственность рекрутинговая 
компания, то трудоустройство иностранного работ-
ника исключает его уход к другому работодателю. 
И до тех пор, пока мигранты смогут дистанционно 
устраиваться к «прямым» работодателям, фиктив-
ные приглашения будут наличествовать в крими-
нологической миграционной статистике. Наконец, 
Для РУ, также как и для РК, признаются дипломы 
об образовании (статья 15) [18].

Вторым по значимости документом для РФ и РУ 
в сфере труда является «Соглашение между Пра-
вительством Российской Федерации и Правитель-
ством Республики Узбекистан об организованном 
наборе и привлечении граждан Республики Узбе-
кистан для осуществления временной трудовой де-
ятельности на территории Российской Федерации» 
(далее по тексту –  Соглашение № 20170036). Важ-
но отметить, что узбекская диаспора в РФ –  лидер 
по численности среди стран Средней Азии, хотя 
и в последнее время количество граждан Узбеки-
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стана падает. Так, согласно Росстат, в 2023 году 
миграционный прирост граждан РУ составил всего 
лишь 3639 человек, что является восьмым пока-
зателем в рейтинге всех диаспор. Для понимания 
данного показателя также укажем, что миграци-
онный прирост из Таджикистана составил 81684 
человека [9]. Суть данного Соглашения заключает-
ся в информировании министерствами труда обе-
их стран о наличии тех или иных вакансий в РФ, 
о несоответствии того или иного работника требо-
ваниям и расторжении с ним трудового договора 
(статья 8), а также во взятии на себя обязатель-
ства по способствованию работе частных компа-
ний, производящих такой набор (статья 4). Кроме 
того, в статье 6 устанавливается гарантированная 
выплата МРОТ. Следует отметить, что МРОТ для 
мигранта и местного жителя фактически отлича-
ется, так как у мигранта, даже внутреннего, часть 
расходов гарантированно уходит на аренду жилья, 
поэтому данная норма, а также аналогичные ей 
в соответствующих соглашениях, нуждаются в кор-
ректировке, исходя из реалий сегодняшнего дня. 
На наш взгляд, оплата труда должна составлять 
не меньше трёх МРОТ, с учетом стоимость арен-
ды в крупнейших мегаполисах, по разным оцен-
кам, не менее 15000 руб лей за квартиру- студию, 
в Москве –  не менее 30000 руб лей. В ином случае 
подобная формулировка не имеет смысла, так как 
МРОТ всё равно должен оплачиваться сотрудни-
кам, вне зависимости от гражданства. Кроме того, 
в Соглашении предусматривается ответственность 
работодателя за отказ в трудоустройстве, и работ-
ник имеет право на компенсацию, включающую, 
кроме прочего, выплату денежных средств для 
возвращения [19].

С РУ, также, как и с РК, имеется Соглашение 
о реадмиссии, подразумевающее возможность 
принятия граждан третьих стран (статья 3). В от-
личие от Соглашения с РК, срок передачи состав-
ляет 30 дней с даты получения запроса. Также дан-
ное Соглашение подразумевает транзит граждан 
в третьи страны, что представляется логичным 
с точки зрения географического расположения 
РК –  в самом центре Средней Азии [20].

С точки зрения организации международно-
го и межведомственного взаимодействия важ-
но упомянуть о «Соглашении между Правитель-
ством Российской Федерации и Правительством 
Республики Узбекистан о взаимном учреждении 
представительств компетентных органов в сфе-
ре миграции». Такие представительства облада-
ют дипломатическим иммунитетом (статья 2). Их 
функции обозначены в статье 3: обеспечение со-
трудничества с местными административными ор-
ганами; заключение договоров в сфере миграции; 
консультирование иностранных граждан и рабо-
тодателей; правовая защита [21]. Здесь и в ана-
логичных соглашениях под представительствами 
фактически понимаются не отдельные юридиче-
ские лица, а должности при посольствах и консуль-
ствах [7]. Хотя само содержание текса фактиче-
ски позволяет создавать подобные организации. 

На наш взгляд, учреждение консульских подразде-
лений, представляется необходимым для РУ и дру-
гих стран с сопоставимыми объемами миграцион-
ных потоков.

Республика Таджикистан (РТ)

С РТ также существует Соглашение, регулирующее 
трудовую деятельность граждан обеих стран. В от-
личие от аналогичного соглашения с РУ, к списку 
видов договоров, касающихся временной трудовой 
деятельности, здесь отнесены договоры об оказа-
нии услуг. Поэтому из текста можно предположить, 
что это могло бы относиться в перспективе и к са-
мозанятым (на данный момент самозанятыми мо-
гут быть только граждане ЕАЭС) [10]. Особенность 
данного Соглашения заключается также в установ-
лении возможности пролонгации разрешения на ра-
боту по инициативе работодателя на срок не более 
года (статья 4). Подобная возможность, прежде все-
го, благоприятна для легального мигранта, стремя-
щегося впоследствии получить вид на жительство, 
поэтому данный пункт вполне может быть интегри-
рован и в другие соглашения при условии внесения 
изменений в национальное законодательство, так 
как для всех безвизовых стран существует воз-
можность получения патента вместо разрешения 
на работу [31]. Вышеназванный документ содер-
жит в себе элементы, которые характерны для со-
глашений о борьбе с незаконной миграцией. К ним 
относятся: противодействие незаконной вербовке 
работников; противодействие размещению недо-
стоверной информации в СМИ; организация не-
законной миграции (статья 7). Общие социальные 
гарантии предусмотрены сторонами в статье 8. При 
этом в пункте 4 статьи 9 провозглашается, что ус-
ловия трудовых соглашений принимающей стороны 
не могут быть хуже, чем для местных граждан при 
условии соответствующего опыта и квалификации. 
В статье 11 указывается, что стороны признают 
дипломы друг друга, а также иные свидетельства 
об образовании. Наконец, срок за который работник 
с аннулированным разрешением на работу обязан 
покинуть страну пребывания, устанавливается ста-
тьей 14 и составляет 15 дней [22].

Согласно «Соглашению между Российской Фе-
дерацией и Республикой Таджикистан о порядке 
пребывания граждан Республики Таджикистан 
на территории Российской Федерации» срок, для 
которого не требуется обязательная регистра-
ция, составляет 15 дней (статья 1). При этом вы-
шеназванное Соглашение может быть продлено 
полностью либо частично при уведомлении сто-
роны за 72 часа до такого приостановления (ста-
тья 4) [29].

У РФ и РТ также имеется Соглашение о реад-
миссии. В соответствии с пунктом 2 статьи 3 Со-
глашения при наличии одного из документов, удо-
стоверяющих личность уведомление другой сто-
роны, не требуется (в данном Соглашении их виды 
не уточняются). В пункте 2 статьи 4 подразумева-
ется мотивированный отказ, если компетентны-
ми органами принимающей стороны установлено, 
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что отсутствуют основания для реадмиссии (срок 
ответа составляет 30 дней с возможностью про-
лонгации до 60 дней). При этом Соглашение так-
же подразумевает транзит третьих лиц: срок за-
проса на разрешение транзита составляет 15 дней 
до въезда; срок ответ на такой запрос –  7 дней (ста-
тья 6) [23]. Кроме того, в этой же статье говорится 
об отказе в транзите в случае, если для такого ли-
ца имеется риск быть подвергнутым пыткам либо 
бесчеловечному обращению, либо смертной казни 
в государстве назначения. Данная норма особенно 
важна с учетом того, что РТ имеет протяженную 
границу с Афганистаном.

Подчеркнем, что таджкикская диаспора –  са-
мая многочисленная среднеазиатская диаспора 
в РФ. В этой связи представляется целесообраз-
ным упомянуть исследование М. В. Рославцевой, 
отмечающей, что таджики, как правило, не плани-
руют возвращение в родную страну по экономи-
ческим причинам, при это только 25% обозначают 
РФ как страну, комфортную для проживания, что 
представляется логически противоречивым. Поэ-
тому адаптация граждан РТ в РФ представляется 
чрезвычайно актуальной [12, c. 9].

Киргизская Республика (КР)

Правовой статус как граждан КР в РФ, так и РФ 
в КР содержится в «Договоре между Российской 
Федерацией и Киргизской Республикой о правовом 
статусе граждан Российской Федерации, постоянно 
проживающих на территории Киргизской Республи-
ки, и граждан Киргизской Республики, постоянно 
проживающих на территории Российской Федера-
ции». В целом, Договор подразумевает признание 
равенства общегражданских прав, за исключением 
норм, установленных законодательствами обеих 
стран. Кроме того, в пункте 2 статьи 2 устанавли-
ваются ограничения на политические права: из-
бираться и быть избранным на всех уровнях. При 
этом исключения не предусматриваются. Статья 6 
Договора подразумевает взаимное признание до-
кументов об образовании при наличии отметки 
о соответствующей специальности. В этой связи 
отметим, что не каждый документ имеет подобное 
упоминание: например, российские дипломы бака-
лавра либо магистра подразумевают направления, 
а не специализацию. Кроме того, в статье 13 про-
возглашается обязательства оказания взаимной 
помощи по семейным и уголовным делам [2].

Среди прочего, у РФ и КР имеется Соглашение 
о реадмиссии. Срок ответа на запрос стороны- 
отправителя составляет 30 дней с возможностью 
пролонгации до 60 дней (статья 3). В статье 4 так-
же устанавливается срок передачи в 30 дней. Ста-
тья 6 Договора подразумевает возможность тран-
зита граждан третьих стран, а также запрет тран-
зита в случае риска для данного лица [24].

Для КР, как и для других членов ЕАЭС, обяза-
тельна постановка на учет через 30 дней, что ука-
зано в статье 4 «Соглашения между Российской 
Федерацией и Киргизской Республикой о поряд-
ке пребывания граждан Российской Федерации 

на территории Киргизской Республики и граждан 
Киргизской Республики на территории Российской 
Федерации». Отличие данного Соглашения от ана-
логичных с другими государствами Средней Азии 
заключается в чрезмерно небольшом объеме, где, 
по сути, весь смысл документа описан в вышена-
званной статье (всего четыре статьи) [27].

Кроме того, РФ и КР имеют «Соглашение меж-
ду Правительством Российской Федерации и Пра-
вительством Киргизской Республики о взаимном 
учреждении представительств компетентных орга-
нов в сфере миграции». Такие представительства, 
подобно аналогичным соглашениям, пользуются 
дипломатическим иммунитетом (статья 2) [25].

Туркменистан (ТМ)

По данным МИД, РФ и ТМ заключили только два 
миграционных соглашения.

В «Договоре между Российской Федерацией 
и Туркменистаном о правовом статусе граждан 
Российской Федерации, постоянно проживающих 
на территории Туркменистана, и граждан Туркме-
нистана, постоянно проживающих на территории 
Российской Федерации» насчитывается семнад-
цать статей. Важно, что документ не распространя-
ется на лиц с гражданством обеих стран (статья 1). 
Вышеназванный Договор провозглашает гарантии 
равенства основных прав и свобод гражданам обе-
их стран, находящихся на территории другой сто-
роны. Интересно, что к политическим ограниче-
ниям прав относится достаточно нетипичный для 
подобных соглашений перечень: невозможность 
избирать и быть избранным в высшие органы вла-
сти; участвовать в референдуме; занимать руково-
дящие должности в силовых структурах; должно-
сти судьи и прокурора (статья 5). Также отметим, 
что Договор подразумевает признание документов 
об образовании, в том числе о профессиональной 
переподготовке (статья 7) [3].

Из «Соглашения между Правительством Рос-
сийской Федерации и Правительством Туркме-
нистана о взаимных поездках граждан» следует, 
что несмотря на то, что срок пребывания без ре-
гистрации для граждан Туркменистана составляет 
30 дней (как для граждан ЕАЭС), продление тако-
го пребывания, исходя из текста Соглашения, для 
обеих сторон осуществляется через консульские 
учреждения такого гражданина. В свою очередь, 
консульское учреждение отправляет запрос в ми-
нистерство иностранных дел страны пребывания 
для подтверждения. По сути, родное государство 
такого мигранта (релоканта) осуществляет кон-
троль миграции на территории РФ (статья 2). Сле-
дует отметить, что безвиз действует только для 
граждан ТМ, так как в 1999 году ТМ ввел обяза-
тельные визы для всех членов СНГ, поэтому ста-
тьи 6–10 касаются исключений для граждан РФ, 
пребывающих в ТМ. К ним относятся: члены эки-
пажей воздушных, морских и речных экипажей; 
работники железнодорожной отрасли; сотрудни-
ки межправительственной фельдъегерской связи; 
спасатели международных миссий [26]. Очевидно, 
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что миграционные потоки из ТМ в РФ несопоста-
вимы с миграционными потоками из РФ в ТМ, поэ-
тому представляется логичным, что данное Согла-
шение должно быть пересмотрено.

Результаты

В данном исследовании были проанализированы 
соглашения РФ и стран Средней Азии, а также док-
тринальные источники и статистические данные 
МВД, РАН и других организаций. При этом в пода-
вляющем большинстве работ указывается о пробле-
ме интеграции мигрантов в РФ из данного региона.

Следует отметить, что большинство из рассмо-
тренных нами соглашений имеют схожую струк-
туру. Различия в данном контексте продиктованы 
географическим и политико- экономическими поло-
жениями стран Средней Азии. Поэтому данные со-
глашения следует разделить на три группы с точки 
зрения силы миграционного режима: максимально 
благоприятные (РК), средние (РУ, КР, ТР), а также 
обычные (ТМ). При этом Соглашение с ТМ, каса-
ющееся взаимных поездок, следует также охарак-
теризовать как документ, направленный на мак-
симальный контроль с точки зрения граждан ТМ, 
если учесть описанную обязанность уведомления 
о продлении пребывания в РФ.

Для всех упомянутых нами стран действует без-
виз. При этом обязанность регистрации для граж-
дан по месту пребывания для граждан РТ и РУ со-
ставляет 15 дней, для граждан РК, КР и ТМ –  30 
дней.

Для РУ, РТ и КР срок запроса на осуществле-
ние реадмиссии составляет 30 дней, при этом для 
РК –  15 дней.

Анализ соглашений позволяет также утвер-
ждать, что вопросы трудового законодательства 
наиболее полно и точно проработаны в соглашени-
ях с РУ. Поэтому один из путей развитии соглаше-
ний с другими странами, прежде всего с РК и КР, 
может заключаться в создании аналогичных дого-
воров с этими государствами.

Обсуждение

Дальнейшие исследования изменений рассмотрен-
ных нами соглашений должны основываться на воз-
можности внесения изменений в действующее на-
циональное законодательство. Кроме того, нами 
не были изучены вопросы правоприменения данных 
соглашений и их соответствие миграционной поли-
тике, проводимой в РФ.

Заключение

В результате проведенного исследования было вы-
явлено, что необходимо внести изменения в пункт 5 
статьи 9 Соглашения № 2007035, дополнив его уточ-
нением:

«… не менее двух минимальных размеров опла-
ты труда в государстве- пребывания на три челове-
ка, а также имеет жилье, отвечающее требованиям 

к жилым помещениям, установленным законода-
тельством принимающего государства» [18].

Действующее Соглашение содержит формули-
ровку «при наличии достаточных средств». То есть 
уточнение данной фразы способно оказать поло-
жительное воздействие на уровень жизни мигран-
тов, а также предотвратить массовые заселения 
в жилые помещения.

Кроме того, предлагаем абзац 4 статьи 6 Со-
глашение № 20170036 изложить в следующей ре-
дакции:

«…гарантированная оплата труда не ниже двух 
размеров минимального уровне, установленного 
законодательством Российской Федерации» [19].

В настоящее время вышеназванное и другие 
подобные соглашения подразумевают гарантию 
оплаты одного МРОТ, что крайне мало для ми-
гранта, не имеющего собственной недвижимости 
и родственников в стране- пребывания. Установле-
ние обязанности в выплаты двух МРОТ должно га-
рантировать возможность найма жилья из расче-
та приблизительной стоимости аренды квартиры- 
студии для одного человека.

При этом данное изменение может касаться 
в том или ином виде других аналогичных согла-
шений.
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FEATURES OF RUSSIA’S MIGRATION AGREEMENTS 
AND CENTRAL ASIAN COUNTRIES

Gadaborsheva Z. B.
Ingush State University

This article analyses the main migration agreements of the Russian 
Federation with Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, 
and Turkmenistan. The paper draws attention to the problem of in-
tegration of migrants from these countries and points out the insuf-
ficiency of existing restrictions on migration. The changes proposed 
by the author act as an alternative to the visa regime and seem to be 
beneficial not only for the Russian Federation, its economy and the 
interests of Russian society, but also for migrants from these coun-
tries. The study pays special attention to employment contracts, 
which are presented as the most significant from the point of view of 
international legal regulation of migration, aspects of readmission, 
including the possible transit of third- country nationals, as well as 
the duration of stay without the possibility of registration at the place 
of residence.

Keywords: migration, Central Asia, migration agreements, adap-
tation of migrants, international labor law, visa-free regime, visa re-
gime, status of migrants.
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Регулирование трудовой миграции через организованные способы 
привлечения иностранной рабочей силы

Глушков Алексей Александрович,
аспирант международно –  правового направления Славяно- 
греко-латинской академии
E-mail: a.glushkov85@mail.ru

В статье рассматриваются актуальные вопросы международ-
ного регулирования трудовой миграции, акцентируя внимание 
на организованных способах привлечения иностранной рабо-
чей силы. Исследуются механизмы взаимодействия между 
государствами, международными организациями и частным 
сектором, а также анализируются применяемые практики 
в различных странах.
В данной статье рассматриваются организованные способы 
привлечения иностранной рабочей силы, как механизм регу-
лирования трудовой миграции, а также их влияние на рынок 
труда и социальные аспекты. В статье также обсуждаются 
преимущества и недостатки различных подходов к трудовой 
миграции, а также вырабатываются рекомендации по оптими-
зации существующих систем регулирования.
Цель работы заключается в анализе методов эффективного 
регулирования трудовой миграции путем внедрения организо-
ванного подхода к привлечению мигрантов, что будет способ-
ствовать улучшению условий труда, соблюдению прав работ-
ников и интеграции мигрантов в общество, а также успешному 
развитию экономики принимающих стран.

Ключевые слова: иностранная рабочая сила, организованный 
набор, квота, виза, трудовая миграция, международное регули-
рование, организованные способы, балльная система, сотруд-
ничество.

Введение

Трудовая миграция является важнейшим компонен-
том мировой экономики, отражая изменения в по-
требностях рынка труда и социально- экономическом 
развитии стран. С учетом актуальности этого вопро-
са страны все чаще прибегают к организованным 
механизмам привлечения мигрантов, что требует 
разработанных стратегий и эффективного регули-
рования на международном уровне. Регулирова-
ние этого процесса через организованные способы 
привлечения иностранной рабочей силы позволяет 
обеспечить слаженное взаимодействие между ра-
ботодателями и мигрантами, а также уменьшить 
отрицательные последствия незаконной миграции. 
В данной статье рассматриваются основные методы 
и практики, используемые для системного регули-
рования трудовой миграции.

Для эффективного регулирования процессов 
трудовой миграции, как на государственном, так 
и на международном уровне используются меха-
низмы направленные на контроль численности ми-
грантов. Для этого применяют такие механизмы, 
как визы, квоты, разрешения на работу.

Наиболее эффективного использования ино-
странной рабочей силы можно добиться лишь при 
правильной организации привлечения и использо-
вания иностранной рабочей силы, соответственно 
возмещение потребности конкретных работодате-
лей в иностранных работниках требуемой специ-
альности и квалификации. Огромную роль в этой 
системе играет правовая защищенность и ста-
бильность положения самих иностранных работ-
ников в процессе осуществления ими трудовой 
деятельности. Правоохранительные органы могут 
более качественно контролировать миграционные 
процессы, что ведет к снижению нелегальной ми-
грации.

Основная часть

Организованные способы привлечение иностранной 
рабочей силы включают в себя различные програм-
мы, такие как временные и сезонные визы, про-
граммы квалифицированной миграции, програм-
мы массового, организованного набора, а также 
межправительственные соглашения. Эти методы 
предполагают взаимодействие между государствен-
ными органами, работодателями и трудовыми ми-
грантами.

Рассмотрим методы регулирования трудовой 
миграции
1. Визовые программы:
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Многие страны разрабатывают специализиро-

ванные визовые программы для привлечения ино-
странных работников в определённые сектора эко-
номики. Это позволяет не только ориентироваться 
на потребности рынка труда, но и минимизировать 
риски, связанные с несанкционированной мигра-
цией.

2. Соглашения о взаимной трудовой миграции
Межправительственные соглашения служат ос-

новой для организации и регулирования трудовой 
миграции. Такие соглашения могут включать ус-
ловия по защите прав мигрантов, обмен информа-
ции между государствами и совместные проекты 
по созданию рабочих мест.

3. Партнерство с частными агентствами.
Частные рекрутинговые компании могут сы-

грать важную роль в упрощении процесса трудоу-
стройства для мигрантов, однако необходимо учи-
тывать вопросы этики и прав мигрантов.

3. Программы подготовки, интеграции и адап-
тации

Важно не только привлечь иностранных ра-
ботников, но и обеспечить их интеграцию в новое 
общество. Программы подготовки, нацеленные 
на изучение языка, культуры и специфики рынка 
труда принимающей страны, способствуют сниже-
нию социальных конфликтов и повышению эффек-
тивности трудовой деятельности мигрантов.

Организованная миграция позволяет более эф-
фективно заполнять нехватку рабочих мест, что 
особенно важно для стран с дефицитом квалифи-
цированной рабочей силы. Однако важно учиты-
вать и возможные негативные последствия, такие 
как конкуренция с местными работниками и напря-
жённость в обществе. Поэтому необходимо обе-
спечить баланс интересов всех сторон: мигрантов, 
работодателей и местного населения.

В своей работе С. Г. Жестянников отмечал: 
«одним из «древних» механизмов регулирования 
трудовой миграции является квотирование ино-
странной рабочей силы. Это количественное огра-
ничение в страну мигрантов, устанавливаемое 
органами власти принимающей стороны» [10]. 
В Российской Федерации система квотирования, 
на привлечение иностранной рабочей силы и вы-
дачу разрешения на работу, для осуществления 
трудовой деятельности у юридического лица дей-
ствовала до 1 января 2015 г. Такая система бы-
ла характерна для стран с безвизовым режимом 
въезда. В настоящее время система квотирования 
распространяются только на иностранных граждан 
прибывших из стран с визовым режимом въезда- 
выезда.

В 2011 г. Министерством здравоохранения и со-
циального развития России был разработан меха-
низм организованного набора иностранной рабо-
чей силы из стран ближнего зарубежья, с которы-
ми установлен безвизовый порядок въезд- выезда 
[5]

Организованный набор –  это регулируемый 
процесс привлечения востребованных иностран-
ных трудовых ресурсов. [2]

Как отмечают в своей работе Е. Б. Хохлова, 
и Е. Б. Сыченко: «целью организованного набора 
ИРС является удовлетворение потребности рос-
сийской экономики в квалифицированных кадрах 
и обеспечение работодателей иностранными ра-
ботниками требуемой квалификации. Отличитель-
ной особенностью оргнабора ИРС является целе-
вое и адресное привлечение иностранных работ-
ников, т.е. иностранные граждане привлекаются 
на рабочие места, заявленные российскими рабо-
тодателями и преимущественно не востребован-
ные российскими гражданами» [5].

Для организованного привлечения трудящихся 
мигрантов в целях осуществления трудовой дея-
тельности требовалось подписание двусторонних 
и многосторонних межгосударственных соглаше-
ний, которые бы зафиксировали права, обязанно-
сти и ответственность сторон.

Таким образом для регулированию правового 
сопровождения миграционных процессов на пост-
советском пространстве, 27 ноября 2015 г. Межпар-
ламентской Ассамблеей СНГ, принято Модельное 
соглашение об организованном наборе граждан 
для осуществления временной трудовой деятель-
ности на территории СНГ [2].

В данном соглашении сформирована систе-
ма взаимодействия сторон с целью обеспечения 
функционирования системы организованного на-
бора граждан государства одной стороны для осу-
ществления временной трудовой деятельности 
на территории государства другой стороны. В со-
глашении, в том числе, перечислены действия, тре-
буемые для организации подбора и проводимые 
уполномоченными на то органами, как в государ-
стве стороны, на территории которого будет ве-
стись трудовая деятельность, так и в государстве 
стороны, на территории которого осуществляется 
организованный набор граждан.

Первым шагом для осуществления процесса 
набора стало вступление в силу 16.12.2017 г. до-
кумента «Соглашение об организованном наборе 
и привлечении граждан Республики Узбекистан 
для осуществления временной трудовой деятель-
ности на территории Российской Федерации», под-
писанного 5 апреля 2017 г. Россией и Узбекиста-
ном [7].

Следующим этапом в формировании процесса 
организованного набора стало

«Соглашение между Правительством Россий-
ской Федерации и Правительством Республики 
Таджикистан об организованном наборе граж-
дан Республики Таджикистан для осуществления 
временной трудовой деятельности на территории 
Российской Федерации», подписанное 17 апреля 
2019 г. И ратифицированное 27декабря 2019 г.[8]

Таким образом, в своих трудах Волох В. А., Су-
ворова В. А. отметили, следующее: «Эффективное 
управление миграционными процессами в опреде-
ляющей степени зависят от качества функциони-
рования соответствующих институтов и наличия 
необходимых инструментов и механизмов» [1].
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Регулирование миграционных процессов через 
организованный набор подразумевает внедрение 
механизмов, которые помогают управлять пото-
ками мигрантов. Выделим несколько ключевых 
аспектов:

1. Создание и поддержание эффективной зако-
нодательной и правовой базы, регулирующей ми-
грацию, включая визовые режимы, трудовые кон-
тракты и права мигрантов.

2. Координация взаимодействия между раз-
личными государственными структурами, занима-
ющимися вопросами миграции, чтобы обеспечить 
согласованность действий.

3. Разработка программ, способствующих инте-
грации мигрантов в новое общество, включая язы-
ковые курсы, профессиональную подготовку и со-
циальную адаптацию.

4. Ведение учета и анализа миграционных по-
токов для определения тенденций и корректировки 
политики в реальном времени.

5. Сотрудничество с международными органи-
зациями: Взаимодействие с ООН, Миграционным 
агентством и другими международными структу-
рами.

6. Проведение информационных мероприятий 
для населения и мигрантов о правовых аспектах 
миграции, доступных возможностях и поддержке.

7. Установление прозрачных и понятных крите-
риев для миграционных процессов, таких как ква-
лификация, востребованность профессии и другие 
факторы.

8. Вовлечение местных сообществ, негосудар-
ственных организаций, диаспор в процесс под-
держки мигрантов, что может помочь улучшить 
общественное восприятие миграции, исключить 
конфликтные ситуации.

Такой организованный подход к регулированию 
миграционных процессов может повысить эффек-
тивность управления миграцией, создать комфорт-
ные условия для жизни мигрантов и способство-
вать развитию общества в целом.

В своей работе Леденева В. Ю., выделяет сле-
дующее: «Одним из ключевых моментов успеш-
ного развития и функционирования системы орга-
низованного набора является ее информационно- 
аналитическое обеспечение, которое включает 
в себя организацию мониторинга состояния рос-
сийского рынка занятости с целью подбора на сво-
бодные вакансии иностранных граждан, чья квали-
фикация и профессионализм позволяют бороться 
за рабочие места наряду с российскими гражда-
нами» [3]

Как отмечает Комаровский В. В.: «Отсутствие 
координационного центра, способного содей-
ствовать разработке общих подходов, принципов 
и правил организации процесса организованного 
набора в соответствии с потребностями россий-
ского рынка труда. Если страны исхода создали 
соответствующие центры, то для отечественных 
потребителей иностранной рабочей силы, отсут-
ствие подобного органа серьезно увеличивает ри-
ски и сложности получения специалистов в необ-

ходимом количестве и с востребованным уровнем 
квалификации» [2].

Несмотря на заинтересованность стран в орга-
низованном привлечении иностранной рабочей си-
лы, количество иностранных работников привле-
ченных через систему организованного набора 
оказалось незначительно. Проект, нуждался в до-
работках и совершенствованию.

В сложившейся ситуации принято Поста-
новление Правительства Российской Федерации 
от 20.02.2023 г. № 275 «О приостановлении дей-
ствия Постановления правительства Российской 
Федерации от 6 декабря 2021 г. № 1694» [9]

В феврале 2024 г. Министерством труда Рос-
сийской Федерации разработан законопроект 
об организованном наборе иностранной рабочей 
силы. Законопроектом предлагается ввести орга-
низованный набор приоритетным в привлечении 
трудовых мигрантов, въехавших как в безвизовом, 
так и в визовом режиме.

Министерством труда было предложено назна-
чить оператором организованного набора трудо-
вых мигрантов государственную компанию «Рабо-
та в России». Компания будет заключать соглаше-
ния с работодателями, которым нужны мигранты, 
вести реестр и проводить адресный подбор сотруд-
ников в зависимости от нужд организаций.

Рассмотрим системы регулирования трудовой 
миграции на международном уровне, на примере 
следующих стран: Австралия, Канада, Соединен-
ные Штаты Америки.

Канада использует многоступенчатую модель, 
которая включает различные потоки миграции, 
что позволяет учитывать потребности экономики 
и интересы трудящихся. Многоступенчатая модель 
миграции в Канаде заключается в использовании 
бальной системы отбора мигрантов.

Разрешение на въезд получают те, кто наберет 
достаточную сумму баллов. Критерии оценки уста-
навливают государственные институты.

Основные критерии по которым оценивается 
трудовой мигрант –  возраст, знание языка, обра-
зование, опыт работы. Из кандидатов в приоритете 
молодые, с высшим образованием, со знанием ан-
глийского языка. Среди недостатков этой системы 
можно выделить спорность определённых крите-
риев оценивания балльной модели, а так же в этой 
системе не учитывается специфика государств от-
куда прибыл мигрант.

В Канаде действует прогрессивная шкала нало-
гообложения. Налоговые платежи увеличивается 
с ростом дохода, поэтому страна заинтересована 
в привлечении квалифицированных и высокоопла-
чиваемых специалистов.

Каждая провинция в Канаде имеет право при-
глашать к себе рабочих тех специальностей, кото-
рые являются востребованными в регионе.

Как отмечает в своей статье А. С. Павловский: 
«Российская Федерация может и должна исполь-
зовать опыт правового механизма обустройства 
мигрантов. Необходимо развитие взаимодействия 
между федеральными и региональными органами 
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государственной власти и органами самоуправле-
ния в изучаемой сфере» [4].

В российской концепции государственной ми-
грационной политики на период до 2025 года од-
ним из основных направлений политики называет-
ся создание балльной системы отбора мигрантов 
для получения ими вида на жительство [11].

Для получения разрешительных документов 
для осуществления трудовой деятельности созда-
ние бальной системы не рассматривалось.

Трудовая миграция Австралии акцентирова-
на на привлечение в страну квалифицированных 
специалистов. Австралия разработала гибкую си-
стему виз, которая позволяет ввозить рабочую 
силу в соответствии с потребностями своей эко-
номики. Существуют различные типы виз, такие 
как рабочая виза, виза для квалифицированных 
специалистов, виза для сезонных работников и т.д. 
Это позволяет Австралии привлекать работников 
из разных отраслей и уровней квалификации.

В Австралии существуют три программы посто-
янного пребывания и трудоустройства:

1. Региональная спонсируемая работодателем 
виза

2. Постоянная спонсируемая работодателем ви-
за

3.Профессиональная миграция в Австралию 
по программе «Общая квалифицированная ми-
грация», к кандидатам предъявляются требования 
по возрасту, знанию английского языка, опыту ра-
боты.

Программы спонсорства работодателей позво-
ляют компаниям приглашать иностранных работ-
ников на работу в Австралии. Работодатели могут 
осуществлять спонсорство для рабочих виз и обе-
спечивать мигрантам возможность работать и про-
живать в стране

По всем трем программам установлены следу-
ющие требования: профессиональная квалифи-
кация, опыт работы по специальности, возраст, 
знание языка, прохождение медицинского освиде-
тельствования, а также получить справку в поли-
ции о благонадежности.

Австралийская система позволяет проверять 
и признавать иностранные квалификации и опыт 
работы, что упрощает процесс миграции для 
специалистов со всего мира. Такая система помо-
гает Австралии заполнять недостающие вакансии 
на рынке труда.

Они имеют различие в уровне баллов, необхо-
димых для получения разрешения и в уровне дан-
ных условий. Например, требование к знанию язы-
ка в некоторых программах может быть снижено

Несмотря на то, что Австралия не ратифициро-
вала международные конвенции о защите их прав, 
в этой стране сумели добиться уважения прав ми-
грантов. На внутригосударственном уровне дей-
ствует множество программ, которые учитывают 
как интересы государства, интересы работодате-
лей Австралии, так и трудящихся мигрантов. За-
коны о труде данной страны обеспечивают защиту 

и права для всех работников, включая работников- 
мигрантов.

В системе привлечения мигрантов в Австралии 
можно выделить положительные стороны: высо-
кая заработная плата, социальная защищенность, 
большое количество востребованных специально-
стей, лояльное отношение местных жителей к ино-
странцам. Можно отметить и отрицательные сто-
роны: сложная процедура получения виз, дающих 
право на работу в стране, высокие налоги, необ-
ходимость подтверждения квалификации получен-
ной в других странах.

Для Соединенных Штатов Америки регулиро-
вание трудовой миграции осуществляется на фе-
деральном уровне, для этой страны характерны 
жесткие требования к оформлению виз.

В США существуют различные типы виз для 
трудовой миграции, включая H-1B (для высоко-
квалифицированных работников), H-2A (для се-
зонных сельскохозяйственных работников), H-2B 
(для временных неквалифицированных работни-
ков) и другие. Каждая категория имеет свои тре-
бования и ограничения. Большинство трудовых виз 
требуют от работодателей пройти процесс серти-
фикации, который подтверждает, что на рынке тру-
да нет подходящих американских работников для 
данного вакансии.

Для некоторых категорий виз существует лимит 
на количество выдаваемых разрешений в год. На-
пример, для визы H-1B установлен ежегодный ли-
мит на количество заявок, что создает конкурен-
цию среди работодателей за доступ к этим рабо-
чим визам.

Некоторые категории трудовых мигрантов мо-
гут иметь возможность получить постоянный ста-
тус (грин-карту) и в дальнейшем подать заявление 
на гражданство, что также регулируется законо-
дательством.

В то же время в сравнении с некоторыми стра-
нами политика США к мигрантам достаточно ло-
яльна. Нелегальные мигранты наравне с законно 
находящимися должны платить налоги. Но полно-
ценный контроль за этим установить невозможно. 
Одним из направлений борьбы с незаконной ми-
грацией в США является программа амнистий. Ос-
новные потоки мигрантов идут с Мексики и Латин-
ской Америки.

Заключение

Организованные способы привлечения иностран-
ной рабочей силы является важным фактором 
регулирования трудовой миграции, способствую-
щим социально- экономическому развитию стран. 
Эффективные программные решения позволят 
не только удовлетворить потребности рынка тру-
да, но и минимизировать возможные негативные 
последствия миграции. Для достижения устойчивого 
баланса между интересами мигрантов и принима-
ющего общества необходимо постоянно монито-
рить и корректировать существующие программы 
и механизмы.
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Рассматриваемые способы привлечения ино-
странной рабочей силы требуют комплексного 
подхода к регулированию. Сотрудничество между 
государствами, международными организациями 
и частным сектором может способствовать созда-
нию эффективных условий для мигрантов. Исполь-
зование на практике механизмов организованного 
набора позволяет качественно изменить процесс 
привлечения и использования иностранной рабо-
чей силы.

Организованный набор иностранных работ-
ников позволяет правоохранительным органам 
владеть информацией о реальном месте работы 
и проживания иностранных граждан, что будет спо-
собствовать снижению количества правонаруше-
ний со стороны иностранных граждан.

В формировании миграционной политики в Рос-
сии возможно использовать опыт регулирования 
трудовой миграции других стран. При отборе тру-
довых мигрантов в России могли бы ввести баль-
ную систему оценки их профессиональных и ква-
лификационных характеристик, аналогичную си-
стеме применяемой в Австралии или Канаде, 
но адаптированную к российским условиям. Баль-
ная система позволяет проводить отбор высоко-
квалифицированных специалистов. В настоящее 
время трудовые мигранты, которые приезжают 
в Россию, за редким исключением, не проходят 
отбор. По опыту Австралии возможно предостав-
ление дополнительные преференции при получе-
нии гражданства людям с ученой степенью и вы-
сокой квалификацией. Бальная система позволяет 
отбирать лучших кандидатов не только для работы, 
но и раскрывать лучшие возможности для интегра-
ции в общество.

По опыту Канады возможно сделать акцент 
на привлечение образованных квалифицирован-
ных специалистов по конкретным профессиям, ре-
гулируя эту потребность на региональном уровне, 
т.е. возможность регионам привлекать необходи-
мых специалистов востребованных в определен-
ных секторах экономики.

Во многих странах активно работают програм-
мы для инвесторов, готовых вкладывать свои де-
нежные средства в экономику принимающей его 
страны.

В некоторых странах существует программы 
для инвесторов, предоставляющие преферен-
ции в трудовой деятельности, либо в получении 
гражданства. Активно такие программы работа-
ют в Австралии, США, Канаде. В Канаде програм-
ма бизнес- имиграции качественно проработана 
и пользуется популярностью. Эти программы была 
разработана для привлечения инвесторов и стиму-
лирования роста экономики в стране.

В США действует жесткий визовый контроль, 
разработаны различные типы рабочей визы для 
разных категорий трудовых мигрантов.

Эффективные системы контроля позволяют 
правительствам отслеживать количество, статус 
и права мигрантов, что помогает предотвратить не-
законную миграцию и эксплуатации трудовых ре-

сурсов. Организованные программы, направлен-
ные на интеграцию мигрантов в общество, вклю-
чая языковые курсы и культурные мероприятия, 
способствуют снижению социальной напряжённо-
сти и взаимопониманию. Хорошо организованная 
трудовая миграция способствует экономическому 
росту предоставляя рынку труда необходимую ра-
бочую силу

Регулирование трудовой миграции должно быть 
гибким и адаптироваться к меняющимся экономи-
ческим условиям, демографическим трендам и по-
требностям рынка труда.

В целом, организованные способы регулиро-
вания трудовой миграции способствуют более 
эффективному управлению этим процессом, что 
в свою очередь влияет на стабильность и развитие 
экономики страны.
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labor migration, focusing on organized ways to attract foreign la-
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organizations and the private sector are investigated, as well as the 
applied practices in various countries are analyzed. This article ex-
amines organized ways of attracting foreign labor as a mechanism 
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as well as develops recommendations for optimizing existing regu-
latory systems. The purpose of the work is to analyze methods of 
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opment of the host countries.
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Международно-правовоерегулированиекриптовалютицифровых
финансовыхинструментов
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аспирант, Дипломатическая Академия МИД России
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Современный мир переживает значительные изменения под 
влиянием цифровой трансформации, затрагивающей все сфе-
ры жизни, включая экономику, финансы и внешнюю торговлю. 
Одним из ярких проявлений этих изменений стало развитие 
криптовалют и цифровых финансовых инструментов. Эти ин-
новации предоставляют новые возможности для трансгранич-
ных операций, инвестиций и хранения ценностей, позволяют 
более гибко решать вопросы оплаты международных поставок, 
но при этом они же создают определенные лакуны и «серые 
зоны» в правовом поле, в связи с чем нуждаются в оператив-
ном и эффективном регулировании.
Проблема заключается в том, что отсутствие единообразного, 
выверенного на международном уровне подхода создает си-
туацию правовой неопределенности, которая весьма негатив-
но сказывается на трансграничных финансовых отношениях. 
Исследование вопросов регулирования криптовалют приоб-
ретает особую актуальность в условиях растущего их влияния 
на мировую экономику.
Целью настоящего исследования является анализ текущего 
состояния международно- правового регулирования криптова-
лют и цифровых финансов, а также выявление основных вызо-
вов и перспектив в данной области.

Ключевые слова: цифровые финансы, международно- 
правовое регулирование, криптовалюта

Актуальныетенденциимеждународного
регулированиякриптовалют

История международно- правового регулирования 
криптовалют начала развиваться сравнительно не-
давно и напрямую связана с их стремительным 
распространением и популяризацией в различных 
уголках нашей планеты буквально в последнее де-
сятилетие. В условиях быстрого роста интереса 
к цифровым валютам и их активному использова-
нию как в легальных, так и в нелегальных целях, 
возникла необходимость в создании четких правил 
и стандартов, которые могли бы обеспечить безо-
пасность и стабильность финансовых систем.

Одной из первых значимых попыток привлечь 
внимание к этой важной теме на международной 
арене стало включение вопроса о регулировании 
криптовалют в повестку саммита G20 в 2018 году. 
На этом саммите лидеры стран- участниц обсуди-
ли актуальные вызовы, связанные с использова-
нием криптовалют, и подчеркнули важность разра-
ботки международных стандартов, направленных 
на обеспечение прозрачности в этой сфере. Они 
отметили необходимость предотвращения неза-
конного использования криптовалют, которое мо-
жет включать в себя отмывание денег, финансиро-
вание терроризма и другие преступные действия. 
Несмотря на отсутствие на тот момент норматив-
ного закрепления механизмов регулирования дан-
ного вопроса, этот шаг можно считать отправной 
точкой для формирования глобального подхода 
к регулированию криптовалют, который продол-
жает развиваться и адаптироваться к новым вы-
зовам и реалиям.

Несмотря на значительный прогресс в разработ-
ке международных стандартов, по сию пору суще-
ствуют серьезные лакуны в регулировании крипто-
валют, что приводит в том числе к большой доле 
«серого» рынка криптовалют и в целом неблагона-
дежного имиджа у этого финансового инструмен-
та. По данным компании Chainalysis, в 2022 году 
объем незаконных транзакций с использованием 
криптовалют составил 20,1 миллиарда долл. США 
и лишь удвоился по состоянию на конец 2024 г., 
достигнув объема в 40,9 миллиарда долл. США, 
что лишь подчеркивает необходимость и актуаль-
ность введения более строгого контроля за оборо-
том криптовалют и совершенствования существу-
ющих норм, а также стандартизации на междуна-
родном уровне.

Таким образом, комплексный подход к регу-
лированию криптовалют становится важным эле-
ментом обеспечения финансовой стабильности 
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и безопасности. Он должен учитывать различные 
аспекты и факторы, влияющие на рынок, включая 
технологические, экономические и социальные 
условия использования цифровых активов. Такой 
подход позволит не только минимизировать риски, 
но и создать более безопасную и предсказуемую 
среду для участников рынка. При этом немаловаж-
ным фактором в определении правового режима 
цифровых активов является значение, которое они 
имеют для внешнеторговой деятельности той или 
иной страны.

После саммита «Большой двадцатки» в 2018 г. 
многие международные структуры, такие как Груп-
па разработки финансовых мер борьбы с отмыва-
нием денег, Совет по финансовой стабильности 
и Международный валютный фонд, начали раз-
рабатывать рекомендации и стандарты, которые 
призваны содействовать во внедрении эффектив-
ных мер по контролю и регулированию криптова-
лютного рынка на региональном и национальном 
уровнях. Таким образом, вопрос регулирования 
криптовалют по праву стал значимым элементом 
международного правопорядка и финансовой ста-
бильности. Коротко рассмотрим акты и рекоменда-
ции вышеперечисленных структур.

Международный валютный фонд на протяже-
нии последних нескольких лет активно и целена-
правленно участвует в разработке рекомендаций 
по регулированию криптовалют, принимая во вни-
мание их растущую роль и влияние на глобальную 
экономику. Так, в 2021 году МВФ с Советом по фи-
нансовой стабильности представили сводный до-
клад по криптовалютам, в котором были пере-
числены 12 ключевых принципов, направленных 
на обеспечение стабильности финансовых систем, 
защиту прав потребителей и предотвращение не-
законных операций, связанных с использованием 
цифровых валют.

Эти рекомендации охватывают большое число 
различных аспектов, включая обеспечение про-
зрачности операций с криптовалютами, внедрение 
эффективных мер по предотвращению отмывания 
денег и финансирования терроризма, а также со-
здание условий для международного сотрудни-
чества и координации действий в этой сфере [8]. 
МВФ подчеркивает важность сбалансированного 
подхода, который позволит странам использовать 
преимущества, предоставляемые криптовалюта-
ми, при этом минимизируя связанные с ними ри-
ски и угрозы.

В условиях быстрого развития технологий и по-
явления новых финансовых инструментов, таких 
как децентрализованные финансы (DeFi) и токе-
низированные активы, МВФ подчеркивает необ-
ходимость адаптации существующих финансовых 
регуляций к новым реалиям. Это включает в се-
бя разработку гибких и адаптивных регуляторных 
рамок, которые смогут эффективно реагировать 
на изменения в криптовалютной экосистеме.

Также в сводный доклад вошли рекомендации 
по регулированию криптоактивов, которые посвя-
щены проблематике минимизации рисков для фи-

нансовой стабильности и защиты добросовестных 
пользователей криптовалют. Отдельно перечисля-
ются риски, которые по мнению указанных органов 
наиболее связаны с использованием цифровых 
финансовых инструментов. Среди этих рисков вы-
деляются высокая волатильность цен, отсутствие 
четкого регулирования, а также потенциальные 
угрозы для финансовой стабильности, которые мо-
гут возникнуть в результате широкого распростра-
нения цифровых валют.

В докладе настоятельно рекомендовано вне-
дрение унифицированных стандартов для крипто-
валют, которые помогут предотвратить правовой 
арбитраж между различными странами. Это оз-
начает, что необходимо создать единые прави-
ла и нормы, которые будут применяться ко всем 
участникам рынка, независимо от их географи-
ческого положения. Важным аспектом этих реко-
мендаций является необходимость разработки эф-
фективных механизмов надзора и контроля за дея-
тельностью криптовалютных платформ. Такие ме-
ханизмы призваны снизить риски для инвесторов, 
обеспечивая большую прозрачность и защиту прав 
потребителей.

Рекомендации Международного валютно-
го фонда и Совета по финансовой стабильности 
оказывают значительное и многогранное влияние 
на национальные законодательства различных 
стран, способствуя тем самым унификации под-
ходов к регулированию криптовалют. В последние 
годы многие государства, включая членов группы 
G20, активно пересматривают и адаптируют свои 
правовые системы в соответствии с этими реко-
мендациями, стремясь обеспечить соответствие 
международным стандартам и лучшим практикам 
в области финансового регулирования.

Например, предложения о внедрении унифи-
цированных стандартов и принципов регулирова-
ния криптовалют находят свое отражение в новых 
законодательных инициативах, которые разраба-
тываются и принимаются в разных странах. Эти 
инициативы направлены на создание четкой и про-
зрачной правовой среды для операций с криптова-
лютами, что, в свою очередь, способствует повы-
шению доверия со стороны инвесторов и пользо-
вателей.

Такая мягкая гармонизация правовых режимов 
для криптоактивов позволит минимизировать ри-
ски, связанные с их использованием, такие как 
отмывание денег, финансирование терроризма 
и другие финансовые преступления, совершаемые 
с использованием цифровых финансовых инстру-
ментов, а также вывести данную сферу из «серой» 
зоны. Кроме того, согласованные меры регулиро-
вания позволяют создать более предсказуемую 
и безопасную среду для инвесторов и пользовате-
лей цифровых активов. В конечном итоге это даст 
возможность максимально использовать потенци-
ал криптовалют и других цифровых активов для 
развития внешнеторговой деятельности, интенси-
фикации международных экономических отноше-
ний.
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Финансовая группа по борьбе с отмыванием 
денег, более известная как ФАТФ, выпустила ру-
ководство по регулированию виртуальных акти-
вов в 2019 г. сделав их основной проблематикой 
требования к поставщикам услуг виртуальных 
активов. Эти требования включают обязатель-
ное соблюдение принципов «знай своего клиен-
та» и ряда других мер по противодействию отмы-
ванию денег и финансированию терроризма [7]. 
В дальнейшем эти рекомендации были обновле-
ны в 2022 году в связи с увеличением оборотов 
криптоактивов.

Руководство ФАТФ включает в себя 40 позиций. 
Основные принципы, заложенные в данном руко-
водстве, направлены на обеспечение прозрачно-
сти операций с виртуальными активами, внедре-
ние строгих стандартов для поставщиков услуг 
виртуальных активов (VASP), а также создание 
эффективных механизмов для идентификации 
и предотвращения незаконной деятельности, свя-
занной с отмыванием денег и финансированием 
терроризма.

Одной из наиболее значимых рекомендаций 
ФАТФ является требование к поставщикам услуг 
виртуальных активов строго соблюдать принци-
пы «знай своего клиента» (know-your-client princi-
ple). Этот принцип подразумевает необходимость 
идентификации и верификации личности клиен-
тов, а также постоянный мониторинг их транзак-
ционной активности с целью выявления подозри-
тельных операций.

Кроме того, рекомендации ФАТФ подчеркива-
ют необходимость сотрудничества между государ-
ственными органами и частным сектором, что по-
зволяет более эффективно обмениваться инфор-
мацией и реагировать на возникающие угрозы. 
Важно отметить, что соблюдение этих рекомен-
даций не только позволяет обеспечить должный 
уровень защиты финансовой системы от злоупо-
треблений, но и способствует повышению дове-
рия со стороны пользователей к новым технологи-
ям и инновационным финансовым инструментам. 
В результате, внедрение данных стандартов может 
стать основой для устойчивого и безопасного раз-
вития рынка виртуальных активов в будущем [4].

ФАТФ также подчеркивает важность налажива-
ния постоянного обмена информацией между госу-
дарствами и финансовыми учреждениями в режи-
ме «одного окна». Как отмечается в руководстве, 
«хотя непосредственный контроль над операция-
ми в блокчейне для государства невозможен, оно 
вполне может обеспечить должный уровень конт-
роля за теми резидентами данного государства, 
что совершают такие операции». Соответственно, 
предполагается, что координированный подход 
к осуществлению такого контроля со стороны го-
сударств позволит более эффективно отслеживать 
и предотвращать потенциальные правонаруше-
ния, обеспечивая безопасность финансовых сис-
тем и защищая их от злоупотреблений. В конечном 
итоге, усилия ФАТФ направлены на создание бо-
лее безопасной и устойчивой финансовой среды, 

что имеет важное значение для всех участников 
международной экономики.

Сравнительныйанализрегулированияцифровых
активоввЕСиЕАЭС

В последнее десятилетие Европейский Союз актив-
но занимается разработкой и внедрением правовых 
рамок, направленных на регулирование криптова-
лют и цифровых финансовых инструментов. В ре-
зультате этого процесса в ЕС путем долгих проб 
и ошибок сформировалась достаточно эффектив-
ная схема регулирования цифровых финансовых 
инструментов. Кратко рассмотрим основные эле-
менты этой системы.

Европейская комиссия и Европейский цен-
тральный банк играют ключевую роль в развитии 
и регулировании цифровых финансов в рамках ЕС. 
Так, именно Европейская комиссия в свое время 
инициировала разработку базовых актов вторич-
ного права Евросоюза, ставших основой правово-
го режима цифровых валют в ЕС. В свою очередь, 
Европейский центральный банк активно исследу-
ет возможности внедрения цифрового евро, что 
подчеркивает стратегическое значение цифровых 
финансов для региона. Эти институции совмест-
но работают над совершенствованием норматив-
ной правовой базы до такой степени, которая обе-
спечивала бы баланс между инновациями и без-
опасностью, что является важным шагом на пу-
ти к устойчивому развитию финансового сектора 
в условиях цифровизации.

В условиях глобализации и цифровизации эко-
номики вопросы правового регулирования крипто-
валют и цифровых финансов становятся все более 
актуальными. Необходимость в четких и эффек-
тивных правовых рамках для криптовалютных опе-
раций и цифровых финансовых инструментов воз-
растает, что подчеркивает важность дальнейшего 
развития законодательства в этой области. В ко-
нечном итоге, успешное регулирование криптова-
лют в ЕС может стать образцом для других регио-
нов, стремящихся к созданию безопасной и инно-
вационной финансовой среды.

Первой ласточкой новой, цифровой, эры финан-
сового права Евросоюза стала директива о рын-
ках финансовых инструментов (MiFID 2), вступив-
шая в силу в январе 2018 года. Она представляет 
собой обновление предыдущей директивы MiFID 
с целью адаптации имеющегося режима к измене-
ниям на финансовых рынках, появлению цифро-
вых активов и популяризации криптовалют. MiFID 2 
направлена на обеспечение должного уровня про-
зрачности, улучшение защиты инвесторов и усиле-
ние контроля за деятельностью финансовых ком-
паний в рамках цифрового банкинга и операций 
с цифровыми активами. Регулирование по данно-
му акту охватывает широкий спектр финансовых 
услуг и продуктов, включая торговлю ценными бу-
магами, деривативами и другими активами. Вве-
дение MiFID 2 ознаменовало собой значительный 
шаг в сторону создания более структурированно-
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го и регулируемого финансового рынка в Европей-
ском Союзе.

Директива о рынках финансовых инструментов, 
играет ключевую роль в регулировании виртуаль-
ных активов, поскольку её положения могут быть 
применены к различным аспектам криптовалют-
ного рынка. Эта директива охватывает широкий 
спектр вопросов, включая классификацию акти-
вов, требования к прозрачности сделок, а также 
защиту интересов инвесторов. Например, если 
определённые криптовалюты или токены класси-
фицируются как финансовые инструменты, они ав-
томатически подпадают под действие MiFID 2. Это 
сразу включает в себя комплекс требований к ли-
цензированию, соблюдению стандартов торговли 
и отчетности, что в свою очередь обеспечивает бо-
лее высокий уровень защиты для участников рын-
ка цифровых финансовых услуг [3].

Таким образом, MiFID 2 предоставляет необхо-
димую правовую основу, базис, для регулирования 
рынка криптовалют в рамках Европейского Союза. 
Это особенно важно в условиях быстро развиваю-
щегося и порой непредсказуемого рынка цифро-
вых активов, где отсутствие чётких правил может 
привести к рискам как для инвесторов, так и для 
самой финансовой системы.

Практическое применение MiFID 2 в контексте 
криптовалют связано с необходимостью адаптации 
её положений к уникальным особенностям цифро-
вых активов. Например, некоторые виды криптова-
люты, которые предоставляют определённые пра-
ва или возможность получения дохода, могут быть 
классифицированы как финансовые инструмен-
ты. В таких случаях MiFID 2 требует от эмитентов 
и участников рынка соблюдения строгих стандар-
тов прозрачности, отчётности и защиты прав ин-
весторов. Эти стандарты включают в себя обяза-
тельства по раскрытию информации о рисках, свя-
занных с инвестициями в криптовалюты, а также 
требования к проведению надлежащей проверки 
клиентов (то есть, наглядный пример имплемента-
ции на региональном уровне принципа «знай сво-
его клиента»).

Однако одним из наиболее значимых и совре-
менных документов в области цифровых финансов 
в ЕС следует считать Регламент MiCAR (Markets in 
Crypto- Assets Regulation), который вступил в силу 
в декабре 2024 года [9].

Регламент MiCAR охватывает широкий спектр 
вопросов, включая нормативное закрепление 
классификации различных типов криптоактивов, 
а также требования, предъявляемые к их эмитен-
там и поставщикам. Такой системный подход по-
зволяет не только защитить интересы инвесторов, 
но и минимизировать риски, связанные с исполь-
зованием криптовалют, что особенно актуально 
в условиях стремительного роста популярности 
криптовалют в качестве платежных средств.

MiCAR является частью инициативы Европей-
ского Союза по цифровизации финансов, затра-
гивающей совершенно различные сферы регули-
рования, которая призвана обеспечить адаптацию 

национальных правовых систем и финансовых ин-
ститутов ЕС к новым вызовам и возможностям, 
возникающим в условиях стремительно развива-
ющейся цифровой экономики [1].

Основной целью MiCAR является обеспечение 
прозрачности и доверия на рынке криптоактивов, 
что достигается путем внедрения единых стандар-
тов для всех участников рынка в странах Европей-
ского Союза. Регламент направлен на минимиза-
цию рисков, связанных с использованием крипто-
валют, включая такие серьезные проблемы, как 
финансовые преступления, мошенничество и не-
достаточная защита прав инвесторов. Введение 
MiCAR способствует устранению мозаичности ре-
гулирования криптоактивов государств- членов ЕС, 
различий в национальных режимах криптовалют, 
что, в свою очередь, призвано обеспечить даль-
нейшую интеграцию цифрового рынка ЕС. Одним 
из ключевых преимуществ таких мер является 
обеспечение детального регулирования деятель-
ности участников рынка, что особенно заметно 
в строгом соблюдении правил предторговой и по-
слеторговой прозрачности, как отмечает Р. А. Ка-
сьянов [3].

Принятие MiCAR оказало значительное влияние 
на рынок криптоактивов, способствуя его стабиль-
ности и предсказуемости. Единый подход к регу-
лированию обеспечивает равные условия для всех 
участников рынка, включая эмитентов криптова-
лют и поставщиков услуг, а также криптобиржи. 
В долгосрочной перспективе это способствует ро-
сту инвестиций и инноваций в цифровом секторе 
экономики Европейского Союза, позволит повы-
сить популярность цифровых финансовых инстру-
ментов в качестве инструмента платежа, а также 
средства инвестирования.

СпецификарегулированиявЕвразийском
экономическомсоюзе–рекомендации
Евразийскойэкономическойкомиссии

А как обстоят дела с регулированием криптоакти-
вов в рамках Евразийского экономического сою-
за? Надо отметить, что соответствующая работа 
ведется уже более пяти лет, Евразийская экономи-
ческая комиссия активно занимается исследова-
нием правового регулирования цифровых активов. 
С 2019 года Комиссия публикует (на ежегодной ос-
нове) рекомендации, которые призваны унифици-
ровать правовые режимы криптовалют и цифровых 
финансовых инструментов на национальном уровне 
государств- членов ЕАЭС [2]. Эти рекомендации, 
в свою очередь, должны способствовать созданию 
единого рынка цифровых финансовых инструмен-
тов в пределах объединения, что является важным 
шагом к интеграции и гармонизации финансовых 
систем стран- участниц, а также развитию транс-
граничной торговли и движения активов в рамках 
объединения.

Тем не менее, стоит отметить, что отсутствие 
обязательной силы у рекомендаций ЕЭК ограни-
чивает их влияние на национальные законодатель-
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ства, что создает определенные сложности в пре-
творении в жизнь единого подхода к криптоакти-
вам. Вместе с тем, Комиссия четко и неуклонно 
указывает что нормативные акты ЕАЭС в области 
финансовых услуг должны соответствовать тре-
бованиям цифровой эпохи и способствовать соз-
данию конкурентоспособной инновационной эко-
номики. Это предполагает под собой и активное 
использование инновационных технологий во всех 
сферах деятельности объединения.

Различия в правовых подходах к регулирова-
нию криптовалют в странах ЕАЭС создают неод-
нородные условия для их использования и разви-
тия, более того –различия в правовых режимах 
цифровых финансов тормозят их активное ис-
пользование на межгосударственном уровне. На-
пример, в Беларуси существует четкое и прора-
ботанное законодательство, которое способству-
ет росту числа компаний, работающих в сфере 
блокчейн- технологий и криптовалют. В то же вре-
мя, в странах с менее развитым нормативным ре-
гулированием этой сферы, таких как Кыргызстан, 
развитие криптовалютного рынка сталкивается 
с определенными трудностями и препятствиями. 
Это подчеркивает необходимость координации 
усилий на уровне ЕАЭС для создания благопри-
ятной и предсказуемой правовой среды для всех 
стран- участниц. Таким образом, вопрос регули-
рования криптовалют в рамках ЕАЭС остается 
актуальным и требует дальнейшего обсуждения 
и анализа, чтобы обеспечить устойчивое разви-
тие и интеграцию цифровых активов в экономику 
стран- участниц[6].

Сравнивая подходы двух региональных объ-
единений стоит отметить, что Европейский союз 
и Евразийский экономический союз демонстриру-
ют существенно разные подходы к регулированию 
криптовалют. В ЕС уже принят и действует про-
работанный правовой режим цифровых финан-
совых инструментов на наднациональном уровне, 
в то время как в ЕАЭС отсутствует единый гармо-
низирующий подход, что обусловлено как разной 
степенью экономической интеграции, так и раз-
личными приоритетами и подходами к цифровым 
активам в этих объединениях.

Сравнительный анализ регулирования крипто-
валют в ЕС и ЕАЭС показывает, что унификация 
и гармонизация правовых норм играют ключевую 
роль в развитии криптовалютного рынка. Для стран 
ЕАЭС важно разработать общие стандарты и под-
ходы, которые обеспечат прозрачность и предска-
зуемость правового регулирования. В то же время, 
уже существующие рекомендательные акты меж-
дународного уровня (рассмотренные нами в пер-
вом параграфе данного исследования), могут по-
служить хорошим фундаментом для развития ре-
гулирования правового статуса криптактивов в ЕА-
ЭС. Внедрение единых правил и механизмов конт-
роля в ЕАЭС может способствовать укреплению 
доверия к цифровым активам и в конечном счете 
благотворно повлиять на трансграничную торгов-
лю.

Заключение

В ходе исследования был проведён анализ теку-
щего состояния международного законодатель-
ства в области криптовалют, включая рекомендации 
ключевых международных организаций, таких как 
ФАТФ, МВФ и Совет по финансовой стабильности. 
Также были рассмотрены особенности регулирова-
ния в Европейском Союзе и ЕАЭС, что позволило 
выявить значительные различия в подходах к пра-
вовому регулированию виртуальных активов. Ра-
бота показала, что международное регулирование 
криптовалют находится на стадии активного фор-
мирования, а его развитие требует согласования 
усилий на глобальном уровне.

Полученные в ходе исследования выводы под-
черкивают необходимость унификации подходов 
к правовому режиму криптовалют для обеспечения 
финансовой стабильности и устранения лакун в ре-
гулировании и «серых зон» правоприменительной 
практики. Безусловно, международные организа-
ции играют важную роль в создании стандартов, 
которые могут служить основой для националь-
ных законодательств, но не менее важно и урегу-
лирование данной сферы на уровне региональных 
и международных объединений (в рамках ЕАЭС, 
БРИКС и т.д.), поскольку единый подход к цифро-
вым финансовым инструментам, а в идеале –  еди-
ная платформа для их оборота и использования 
станет мощным рычагом для интеграционных про-
цессов и развития международной торговли.
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The modern world is experiencing significant changes under the in-
fluence of digital transformation, affecting all spheres of life, includ-
ing economics, finance and foreign trade. One of the vivid manifes-
tations of these changes was the development of cryptocurrencies 
and digital financial instruments. These innovations provide new op-
portunities for cross -border operations, investments and storage of 
values, allow more flexible resolving issues of payment of interna-
tional deliveries, but at the same time they create certain gaps and 
“gray zones” in the legal field, and therefore need operational and 
efficient regulation.
The problem is that the absence of a uniform, verified at the inter-
national level of approach creates a situation of legal uncertainty, 

which very negatively affects cross -border financial relations. The 
study of cryptocurrency regulation issues gains particular relevance 
in the context of their growing influence on the world economy.
The purpose of this study is to analyze the current state of inter-
national legal regulation of cryptocurrencies and digital finance, as 
well as the identification of the main challenges and prospects in 
this field.
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В статье уделено анализу ключевых угроз, исходящих от ки-
бербуллинга в отношении несовершеннолетних лиц, в услови-
ях интенсивного развития цифровых технологий. Социальные 
сети, выступая в качестве платформ для интерактивного взаи-
модействия, одновременно превратились в инструмент распро-
странения кибербуллинга, что обусловливает необходимость 
разработки и внедрения эффективных правовых и техниче-
ских механизмов защиты пользователей. Вопрос идентифи-
кации пользователей в цифровой среде приобретает особую 
актуальность в контексте современных вызовов, связанных 
с обеспечением кибербезопасности и защитой прав субъектов 
цифровых отношений. Отражается необходимость разработ-
ки и внедрения международно- правовых стандартов, направ-
ленных на гармонизацию подходов к идентификации пользо-
вателей в глобальном цифровом пространстве и укрепление 
международного сотрудничества для создания эффективных 
механизмов противодействия киберугрозам. В исследовании 
анализируется возможность использования СНИЛС в качестве 
меры аутентификации пользователей социальных сетей в Рос-
сийской Федерации, рассматривается юридическая природа 
СНИЛС как уникального идентификатора, анализируются его 
потенциальные преимущества и риски при внедрении в циф-
ровую среду. Использование СНИЛС значительно позволит 
сократить анонимность и уменьшить уровень кибербуллинга. 
Представленный механизм не только усиливает защиту поль-
зователей, но и открывает новые возможности для создания 
единой системы верификации, согласующейся с международ-
ными инициативами по противодействию правонарушениям 
в киберпространстве.

Ключевые слова: анонимность, аутентификация, защита прав 
детей, идентификация пользователей, кибербезопасность, ки-
бербуллинг, международное сотрудничество, международно- 
правовые стандарты, СНИЛС, социальные сети.

Ранее, в рамках исследуемой темы, авторами 
рассматривались ключевые угрозы, порождаемые 
кибербуллингом в отношении несовершеннолет-
них лиц, [4, с. 296–303] в условиях динамичного 
развития цифровых технологий, а социальные се-
ти, являясь платформами для интерактивного вза-
имодействия, одновременно стали средством рас-
пространения кибербуллинга, требуется уделить 
внимание непосредственно «внедрению» эффек-
тивных правовых и технических механизмов, на-
правленных на обеспечение защиты пользовате-
лей от кибербуллинга. Правовое регулирование 
кибербуллинга остается недостаточно разрабо-
танным во многих государствах, включая и Рос-
сийскую Федерацию, поскольку кибербуллинг хоть 
и является официально признанным с законода-
тельной точки зрения правовым явлением, однако 
не имеет точного отражения ни в УК РФ, ни в Ко-
АП РФ.

В связи с этим, перспективы совершенствова-
ния правовых механизмов противодействия кибер-
буллингу являются важной задачей для современ-
ного отечественного законодательства, особенно 
в возрастающей роли виртуальных (гибридных) 
методов атак. В настоящей статье предлагаются 
общие и специальные перспективы регулирования 
кибербуллинга, поскольку возможность разноо-
бразного подхода и непосредственно варианта вы-
бора регуляции многогранна, и может исчисляться 
каждым автором различно от ситуации.

Основополагающие общие перспективы регу-
лирования:

1. Усиление международного сотрудни-
чества в области киберпреступлений. Одним 
из ключевых перспективных направлений про-
тиводействия кибербуллингу является усиление 
международного сотрудничества, обусловлен-
ное трансграничным характером сети «Интернет» 
и, как следствие, необходимостью согласованных 
действий государств в борьбе с указанной формой 
агрессии. В условиях глобализации, а также мно-
гополярности информационных процессов эффек-
тивность национальных мер по защите от кибер-
буллинга ограничивается отсутствием унифициро-
ванных международных стандартов, что порожда-
ет правовые пробелы и коллизии юрисдикций. [8, 
с. 22]

Первостепенной задачей является разработка 
и принятие международно- правовых стандартов 
в области противодействия кибербуллингу. Уни-



463

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
фикация подходов к определению понятия «ки-
бербуллинг», [2, с. 75] включая его формы, при-
знаки и последствия, что позволит устранить не-
однозначность и разночтения в национальных за-
конодательствах. В свою очередь, это создаст не-
обходимые предпосылки для скоординированного 
реагирования на трансграничные случаи кибербул-
линга, а также обеспечит единообразное приме-
нение правовых механизмов на международном 
уровне. Однако, указанное возможно только благо-
даря согласованной воли субъектов международ-
ного права. [8, с. 24]

2. Повышение цифровой грамотности на-
селения. Эффективная профилактика кибербул-
линга невозможна без комплексного повышения 
уровня осведомлённости и цифровой грамотности 
всех групп населения, в том числе несовершенно-
летних, их родителей, педагогических работников 
и других заинтересованных лиц. [11, с. 207] В сред-
ствах массовой информации (на телевидении, ра-
дио, в печатных изданиях, в интернет- СМИ) необ-
ходимо регулярно размещать материалы, посвя-
щенные проблеме кибербуллинга, его правовым 
последствиям и способам защиты от него. Особое 
внимание следует уделять освещению случаев де-
монстрации историй успеха в борьбе с этим явле-
нием. [6, с. 99]

Следует активно использовать социальные се-
ти и интернет- платформы для распространения 
информации о кибербуллинге, в том числе по-
средством создания тематических групп и сооб-
ществ, публикации информационных видеороли-
ков и инфографики, а также проведения онлайн- 
консультаций и вебинаров, а также важно при-
влекать к участию в информационных кампаниях 
популярных лиц, лидеров общественного мнения, 
способных оказать значительное воздействие 
на молодежную аудиторию. Информационные 
кампании должны быть ориентированы не толь-
ко на несовершеннолетних, но и на их родителей 
и других взрослых, которых необходимо информи-
ровать о признаках кибербуллинга и способах ока-
зания помощи пострадавшим. Кроме того, важно 
распространять информацию о правовых послед-
ствиях кибербуллинга, ответственности за совер-
шение подобных правонарушений и доступных 
каналах связи с правоохранительными органами 
и службами психологической помощи. [1]

Родители должны иметь доступ к методическим 
материалам, содержащим информацию о том, как 
распознать признаки кибербуллинга, как защитить 
своих детей от этой угрозы и как действовать в слу-
чае, если они стали жертвами или свидетелями ки-
бербуллинга. Материалы должны быть доступны 
в печатном и электронном виде, а также на специ-
ализированных онлайн- порталах и в мобильных 
приложениях. [9, с. 67] Педагогические работники 
должны быть обеспечены методическими рекомен-
дациями по организации работы по профилактике 
кибербуллинга в образовательных учреждениях.

3. Усиление роли специализированных уч-
реждений для профилактики и оказания по-

мощи пострадавшим от кибербуллинга. Кру-
глосуточный доступ к специалистам по телефо-
ну и онлайн-чату, способным оперативно оказать 
первичную психологическую поддержку, консуль-
тации по преодолению последствий кибербуллин-
га и срочную помощь пострадавшим. Необходима 
четкая система маршрутизации вызовов, обеспе-
чивающая связь с соответствующими специали-
стами (психологами, психотерапевтами, юриста-
ми) для оказания комплексной помощи. Обучение 
операторов горячих линий должно включать специ-
альные программы по эффективному взаимодей-
ствию с детьми и подростками, пониманию спец-
ифики кибербуллинга и навыкам оказания. Цен-
тры психологической помощи должны быть доступ-
ны и информировать о существующих ресурсах, 
включая правоохранительные органы, образова-
тельные учреждения и другие социальные службы, 
что позволит эффективно координировать усилия 
и обеспечить комплексный подход к решению про-
блемы кибербуллинга.

Исходя из указанного, во-первых, усиление 
международного сотрудничества играет ключе-
вую роль в противодействии трансграничным 
аспектам кибербуллинга. Глобальная природа 
Интернета диктует необходимость создания еди-
ных международно- правовых стандартов, кото-
рые обеспечат унификацию подходов к определе-
нию, предупреждению и пресечению кибербуллин-
га. Международное сотрудничество, выраженное 
в координации действий государств и интеграции 
существующих конвенций в национальное законо-
дательство, станет основой для устранения право-
вых пробелов и юрисдикционных конфликтов, что 
особенно важно для глобальной цифровой экоси-
стемы.

Во-вторых, повышение уровня цифровой гра-
мотности населения является неотъемлемым эле-
ментом профилактики кибербуллинга. Осведом-
лённость о правовых последствиях, а также прак-
тические знания о способах защиты в интерне-
те позволят снизить число потенциальных жертв 
и агрессоров. Информационные кампании и обра-
зовательные программы должны стать обязатель-
ным элементом национальных стратегий, направ-
ленных на формирование безопасной цифровой 
среды. Особое внимание следует уделять обуче-
нию детей, подростков и их родителей, поскольку 
именно эта категория граждан наиболее уязвима 
перед угрозой кибербуллинга.

В-третьих, развитие специализированных уч-
реждений, предоставляющих оперативную и ква-
лифицированную помощь жертвам кибербуллинга, 
позволит минимизировать его негативные послед-
ствия. Создание центров психологической помо-
щи, горячих линий и систем поддержки обеспе-
чит пострадавшим доступ к необходимой помощи 
в любой момент времени. Такие учреждения долж-
ны функционировать в тесном взаимодействии 
с правоохранительными органами, образователь-
ными и социальными службами, что обеспечит 
комплексный подход к решению проблемы.
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Совершенствование правового регулирования 
кибербуллинга представляет собой многоуровне-
вую задачу, требующую системного подхода и ко-
ординации усилий на национальном и междуна-
родном уровнях. Применение правовых, образо-
вательных и социальных инструментов [5, с. 299] 
в сочетании с использованием современных техно-
логий, таких как искусственный интеллект и циф-
ровая идентификация, позволит выстроить эффек-
тивную систему профилактики, выявления и про-
тиводействия этому явлению.

Переходя к специальной перспективе необхо-
димо отметить, что она основывается на общих 
принципах, которые преобразованы в одну силь-
ную меру (перспективу), поскольку в контексте ра-
боты, невозможно отписать абсолютно все общие 
меры по профилактике кибербуллинга из-за вари-
ативности угроз в сторону несовершеннолетних.

В настоящей статье, специальная перспекти-
ва основывается на противостоянии с самой глав-
ной угрозой для несовершеннолетнего ребенка, 
а именно анонимностью в онлайн среде, когда 
агрессор является лицом скрывающемся за «тума-
ном вой ны», указанная мера направлена на огра-
ничение анонимности в сети «Интернет», которая 
способствует безнаказанности агрессоров и соз-
даёт условия для распространения кибербуллинга, 
а именно:

«Внедрение обязательной верификации данных 
пользователей в многопользовательских социаль-
ных сетях с усилением роли ИИ». Предложение 
о внедрении обязательной идентификации поль-
зователей, основанной на использовании персо-
нальных данных, имеет значительный потенциал 
для повышения уровня безопасности в цифровом 
мире, однако безусловно речь идет не о раскрытии 
всех данных пользователя, таких как паспорт граж-
данина, банковские карты, налоговые реквизиты 
и.т.п., а значительный упор требуется реализовать 
на ту верификацию, которая в действительности 
в случае потери или попадания в руки преступных 
ячеек, не будет иметь для них, какого-либо суще-
ственного значения.

В настоящее время, актуальным требованием 
к такой верификации может служить в российском 
сегменте Страховой номер индивидуального лице-
вого счёта (СНИЛС), поскольку он не может быть 
найдет в качестве общедоступной информации 
любым гражданам РФ, а доступен только государ-
ственному аппарату. СНИЛС необходим для упо-
рядочивания индивидуальных сведений о работни-
ке и о суммах, которые перечисляет работодатель 
на индивидуальный пенсионный счёт работника 
в счёт будущей пенсии. СНИЛС также использу-
ется для идентификации и аутентификации сведе-
ний о физическом лице при предоставлении госу-
дарственных и муниципальных услуг и исполнении 
государственных и муниципальных функций, в том 
числе на портале государственных услуг.

С 01 января 2018 года СНИЛС указывается для 
однозначной идентификации учредителей –  фи-
зических лиц в выписках из реестра зарегистри-

рованных средств массовой информации (кото-
рые отныне выдаются вместо отменённых свиде-
тельств о регистрации), так как СНИЛС не меняет-
ся в течение жизни, в отличие от адреса прожива-
ния или номера паспорта.

СНИЛС является уникальным и принадлежит 
только одному человеку. Присвоение страхово-
го номера носит технологический характер и осу-
ществляется в целях упрощения порядка и уско-
рения процедуры назначения трудовых пенсий за-
страхованным лицам. Начиная с 15.07.2020 года, 
СНИЛС для новорождённого ребенка присваивает-
ся автоматически на основании записи акта граж-
данского состояния, то есть регистрации рожде-
ния. [10]

Предлагается обязать российские социальные 
сети (например, «ВКонтакте» и «Одноклассни-
ки») ввести обязательную регистрацию аккаунтов 
с подтверждением персональных данных пользо-
вателей, через указания СНИЛСа как официально-
го документа представляющего гражданина.

Указанное нововведение позволит обеспечить 
более высокий уровень идентификации пользова-
телей в цифровой среде, предоставляя возмож-
ность отслеживать регистрацию каждого аккаунта 
на основе уникального идентификатора –  СНИЛС 
как для платформ, так и в случае потенциального 
истребования информации для правоохранитель-
ных органов.

Кроме того, такой подход существенно снижа-
ет необходимость привязывать учётные записи 
исключительно к адресу электронной почты или 
номеру мобильного телефона. Более того, ис-
пользование СНИЛС в качестве идентификатора 
существенно усложнит незаконный доступ к учёт-
ным записям (например, путём взлома пароля), по-
скольку получение или подделка СНИЛС представ-
ляет собой сложную задачу для злоумышленников. 
Это обусловлено спецификой системы обязатель-
ного пенсионного страхования, которая предусма-
тривает строгие меры защиты данных и регламен-
тирует порядок выдачи СНИЛС официальными го-
сударственными органами.

В контексте растущей угрозы кибербуллинга, 
обусловленной возможностью несанкциониро-
ванного доступа к аккаунтам пользователей и их 
использования для совершения противоправных 
действий, возникает необходимость разработки 
и внедрения механизмов усиленной аутентифика-
ции и защиты личных страниц в социальных сетях 
и на других интернет- платформах.

Внедрение указанной меры позволит повысить 
уровень безопасности пользователей в цифровой 
среде, минимизировать риски несанкционирован-
ного доступа и создать дополнительные препят-
ствия для деятельности киберпреступников. Это 
обусловлено тем, что создание цифрового профи-
ля будет требовать указания персональных дан-
ных, что позволит идентифицировать пользовате-
ля в случае противоправных действий. При этом 
создание дублирующего аккаунта с использова-
нием тех же данных будет невозможно, поскольку 
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система автоматически предотвратит регистрацию 
повторного профиля.

В частности, представляется перспективным 
использование технологий искусственного интел-
лекта (ИИ) и нейронных сетей для анализа по-
веденческих моделей пользователей и выявле-
ния аномалий, связанных с возможным взломом 
или несанкционированным доступом. Это может 
включать разработку интеллектуальных систем, 
способных распознавать типичные места и время 
входа пользователя в сеть, а также выявлять су-
щественные изменения в географическом место-
положении, которые не соответствуют нормально-
му распорядку пользования цифровой страницей. 
В качестве примера можно рассмотреть исполь-
зование механизмов, способных отслеживать не-
соответствия в геолокации, возникающие при ис-
пользовании VPN-сервисов.

Нейронная сеть, анализируя данные о переме-
щении пользователя, должна быть способна выя-
вить ситуацию, когда перемещение из одной точ-
ки в другую физически невозможно за короткий 
промежуток времени, тем самым сигнализируя 
о возможном взломе или неправомерном досту-
пе к аккаунту. Наряду с этим требуется проработ-
ка концепции создания уникального «одиночного» 
аккаунта, который будет осуществлять мониторинг 
параметров входа пользователя, включая геогра-
фическое местоположение, IP-адрес, используе-
мые устройства и время авторизации. Параметры 
должны анализироваться в динамическом режиме, 
что позволит своевременно выявлять аномалии 
и предотвращать несанкционированный доступ.

При этом необходимо подчеркнуть, что усиле-
ние мер защиты от взломов и несанкционирован-
ного доступа должно осуществляться в соответ-
ствии с принципами законности, уважения част-
ной жизни и защиты персональных данных, а так-
же с соблюдением положений законодательства 
в области информационной безопасности. С пра-
вовой точки зрения, одной из ключевых задач яв-
ляется обеспечение правоохранительных органов 
необходимыми средствами для выявления потен-
циальных правонарушителей, совершающих ак-
ты кибербуллинга. В условиях анонимности в сети 
«Интернет», без эффективных механизмов иден-
тификации и верификации пользователей, привле-
чение к ответственности лиц, совершающих проти-
воправные действия, представляет значительные 
правовые усилия.

Представляется необходимым разработать 
правовые механизмы, предоставляющие право-
охранительным органам возможность получать 
доступ к информации, позволяющей идентифи-
цировать пользователя, совершающего действия, 
квалифицируемые как кибербуллинг, при нали-
чии соответствующего судебного решения или 
в рамках оперативно- розыскных мероприятий  
(ст. 6 Федеральный закон «Об оперативно- 
розыскной деятельности» от 12.08.1995 № 144-
ФЗ). Разработать меры по получению данных о пе-
реписке несовершеннолетних с другими лицами 

в рамках расследования, но в строгом соответствии 
с требованиями законодательства, гарантирующи-
ми защиту прав и свобод личности. Доступ к дан-
ным должен быть строго регламентирован, основы-
ваться на принципе соразмерности [7, с. 85] и пред-
полагать наличие веских оснований полагать, что 
имели место факты кибербуллинга. При этом важ-
но подчеркнуть, что сбор и использование персо-
нальных данных должны осуществляться в соот-
ветствии с принципом законности, а также с обя-
зательным уведомлением пользователей о целях 
и способах обработки их персональных данных.

Исходные конституционные правила установле-
ния ограничений всех прав и свобод личности со-
держатся в ч. 3 ст. 55, ч. 1 и ч. 3 ст. 17, ч. 2 ст. 19, 
ч. 4 ст. 15 Конституции РФ. В своей совокупно-
сти эти конституционные нормы предполагают, 
что: права и свободы человека и гражданина мо-
гут быть ограничены только в целях защиты основ 
конституционного строя, нравственности, здоро-
вья, прав и законных интересов других лиц, обе-
спечения обороны страны и безопасности государ-
ства; права и свободы человека и гражданина мо-
гут быть ограничены исключительно федеральным 
законом; права и свободы человека и гражданина 
могут быть ограничены только в той мере, в ка-
кой это необходимо для достижения вышеуказан-
ных целей (принцип соразмерности); запрещается 
ограничение прав и свобод человека и гражданина 
по признакам социальной, расовой, национальной, 
языковой или религиозной принадлежности; огра-
ничения прав и свобод человека и гражданина, 
устанавливаемые федеральными законами, долж-
ны соответствовать международным требованиям 
(стандартам) ограничений. [7, с. 89]

Таким образом, внедрение обязательной вери-
фикации пользователей социальных сетей пред-
ставляет собой важный шаг в борьбе с кибербул-
лингом. Обязательная аутентификация пользова-
телей цифровых платформ с использованием госу-
дарственных идентификаторов, таких как СНИЛС, 
представляет собой важный шаг в создании без-
опасной и прозрачной цифровой среды. Мера по-
зволит свести к минимуму возможности злоумыш-
ленников скрываться за анонимностью, обеспечит 
эффективное выявление правонарушений и при-
влечение виновных к ответственности, а также 
станет одним из ключевых элементов стратегии 
по защите несовершеннолетних в цифровом про-
странстве.

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 



№
 3

  2
02

5 
 [Ю

Н]

466

требует совершенствования законодательства, 
направленного на чёткое определение понятия 
«кибербуллинг», усиление ответственности за его 
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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This article analyzes the key threats posed by cyberbullying against 
minors in the context of the intensive development of digital technol-
ogies. Social networks, acting as platforms for interactive interac-
tion, have simultaneously turned into a tool for spreading cyberbul-
lying, which necessitates the development and implementation of 
effective legal and technical mechanisms for protecting users. The 
digital environment is of particular relevance in the context of mod-
ern challenges related to ensuring cybersecurity and protecting the 
rights of subjects of digital relations. The need to develop and imple-
ment international legal standards aimed at harmonizing approach-
es to user identification in the global digital space and strengthening 
international cooperation to create effective mechanisms for coun-
tering cyber threats is reflected. The study analyzes the possibili-
ty of using SNILS as a measure of authentication for users of so-
cial networks 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 strengthens the 
protection of users, but also opens up new opportunities for the cre-
ation of a unified verification system consistent with international in-
itiatives to counter offenses in cyberspace.

Keywords: anonymity, authentication, protection of children’s 
rights, user identification, cybersecurity, cyberbullying, international 
cooperation, international legal standards, SNILS, social networks.

References

1. Slonje R., Smith P. K. Cyberbullying: Another main type of bul-
lying? // Scandinavian Journal of Psychology. 2008. No. 49. 
P. 147–154.

2. Belavina A. S. The relation of international legislation to cyberbul-
lying and crime prevention measures // High-tech law: genesis 



467

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
and prospects: Proceedings of the III International Interuniver-
sity Scientific and Practical Conference, Moscow- Krasnoyarsk, 
February 24–25, 2022. Krasnoyarsk: Krasnoyarsk State Agrari-
an University, 2022. pp. 21–25.

3. Volkova E. N. Review of foreign studies on the problem of cyber-
bullying among adolescents and youth // Theoretical and exper-
imental psychology. 2019. No. 2. Pp.71–81.

4. Gorbacheva A.G., Ivanov A. M., Rodionov A. E., Development of 
effective methods of authentication of users in social networks 
in the Russian Federation as a tool of international legal cooper-
ation in counteracting cyberbullying. № 2. 2025. P. 296–303.

5. Leskonog I.V., Zhilavskoy E. V. Risks of Internet Communication 
of Children and Youth: Textbook / Ed. by N. Y. Brodovskaya / 
Moscow: MPGU, 2019. 80 p. (In Russian)

6. Dorofeeva E. S. Cyberbullying and its impact on the psycholog-
ical well-being of schoolchildren // Natural, mathematical and 
technical sciences. Education. Technologies. Innovations: Ma-
terials of the All- Russian

7. Podmarev A. A. Proportionality as a constitutional principle of 
restriction of human and civil rights and freedoms in the Russian 
Federation // Proceedings of the Saratov University. A new se-

ries. Series: Economics. Management. Right. 2021. Vol. 21, No. 
1. pp. 83–91.

8. Rodionov A. E. Modern international legal regulation of cyber-
bullying in relation to the protection of children’s rights // Interna-
tional law. 2025. № 1. DOI: 10.25136/2644-5514.2025.1.72807 
EDN: XDBUQD. URL: https://nbpublish.com/library_read_arti-
cle.php?id=72807.

9. Soldatova G.U., Nestik T. A., Rasskazova E. I., Zotova E. Y. Dig-
ital competence of adolescents and parents: results of an All- 
Russian study. Moscow: Internet Development Foundation, 
2013. 144 p.

10. Social Fund of Russia: “SNILS for newborns are issued au-
tomatically” URL: https://sfr.gov.ru/branches/arkhangelsk/
news /~2021/01/28/219363 (accessed 08.01.2024)

11. Chumachenko, V. A. Prospects for legal regulation of cyberbul-
lying in the Russian Federation // Vox Juris. Voice of Law / Inter-
regional Branch of the All- Russian Public Organization “Associ-
ation of Lawyers of Russia” in St. Petersburg and the Leningrad 
Region. Volume Issue 2. –  St. Petersburg: LEMA Publishing 
House, 2021. Pp. 205–210.



№
 3

  2
02

5 
 [Ю

Н]

468

Правовой статус женщины во Франции при заключении сделки: от кодекса 
наполеона до наших дней

Киреев Сергей Викторович,
кандидат исторических наук, доцент высшей школы 
Педагогики и истории Тихоокеанского государственного 
университета
E-mail: 006707@togudv.ru

Орлова Анастасия Романовна,
студент Тихоокеанского государственного университета

Данная работа посвящена анализу правового статуса женщины 
во Франции в экономической сфере, в частности –  при заклю-
чении сделок. В исследовании рассмотрены основные этапы 
эволюции правового положения женщин в данном контексте, 
начиная с первых законодательных актов Франции наполе-
оновской эпохи (Кодекс Наполеона от 1804 г.), и заканчивая 
более современными нормативно- правовыми актами. Особое 
внимание уделено трансформации прав и свобод женщин 
в результате социально- экономических изменений и законо-
дательных реформ, а также влиянию феминистских движений 
на законодательные инициативы, касающиеся экономических 
прав женщин. Отмечается, что правовой статус женщин в сфе-
ре сделок во Франции претерпел значительные изменения –  
от ограничения правоспособности женщин в XIX в. до установ-
ления юридического и экономического равноправия.

Ключевые слова: кодекс Наполеона, гражданский кодекс, 
заключение сделок, имущественные права, семейно- брачные 
отношения, гендерное неравенство, экономические права.

Все чаще современные исследователи- 
правоведы обращаются к конкретным историче-
ским этапам в эволюции того или иного сегмента 
права. Особенно важно рассмотреть специфику 
формирования, возникновения и развития концеп-
ции гендерного равенства в преломлении право-
вой доктрины. Понимание исторических предпо-
сылок в развитии «гендерного» права, безуслов-
но, позволит использовать это знание для реше-
ния прикладных задач в области общественного, 
национально- государственного и личностного раз-
вития [4, с. 204].

Право на заключение сделок является важней-
шим компонентом экономической самостоятель-
ности женщин. Данное право позволяет им вести 
предпринимательскую деятельность, инвестиро-
вать средства, распоряжаться недвижимостью, 
принимать участие в трудовых и коммерческих 
отношениях. Более того, обеспеченность женщин 
правами в имущественной сфере играет значи-
тельную роль в развитии экономики, снижении 
гендерного неравенства и укреплении социальной 
стабильности. Современные правовые системы, 
включая французскую, ориентированы на защиту 
прав женщин в имущественных вопросах, предот-
вращение дискриминации и создание условий для 
равноправного участия в экономической жизни.

Правовой статус женщины во Франции на про-
тяжении столетий претерпел значительные изме-
нения, отражая социально- экономические и поли-
тические трансформации, происходившие в госу-
дарстве. Правовое положение женщин определя-
лось нормами феодального, затем –  революцион-
ного и современного кодифицированного права. 
Правовые нормы, действительные на разных эта-
пах исторического процесса, существенно видоиз-
меняли возможности женщин в гражданской, поли-
тической, семейной и экономической сферах. Изу-
чение правового статуса женщины во Франции ак-
туально и значимо не только с позиции понимания 
исторической динамики концепции гендерного ра-
венства, но и с точки зрения получения представ-
лений об эволюции правовых механизмов, которые 
формировали современную систему французского 
права.

Экономическое положение женщин согласно 
Кодексу Наполеона от 1804 г.

Одним из ключевых этапов формирования рассма-
триваемого нами правового сегмента считается при-
нятие Гражданского кодекса 1804 г. (т.н. Кодекса 
Наполеона –  Code Napoleone), который зафиксиро-
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вал патриархальные принципы организации обще-
ственной и частной жизни и существенно ограничил 
правоспособность замужних женщин. Считается, 
что принятие Гражданского Кодекса 1804 г. стало 
одним из главных достижений императора Наполе-
она I Бонапарта. В основу положений Гражданского 
кодекса Франции от 1804 г. были положены суще-
ствующие на предыдущих этапах нормы законода-
тельства, хотя многие из которых и были модерни-
зированы: так, юридически было зафиксировано 
доминирующее положение буржуазной прослойки 
населения в общественной жизни. Структурно Ко-
декс Наполеона состоял из трех компонентов (книг): 
о лицах, о вещах и об обязательствах. Книга «О ли-
цах» содержала положения о правовом статусе 
субъектов права –  физических лиц.

Применительно к рассматриваемой нами об-
ласти следует отметить, что правовой статус жен-
щин согласно Кодексу от 1804 г. в целом не был 
равнозначен правовому статусу мужчины. Объем 
гражданских прав, которыми была наделена жен-
щина, существенно уступал аналогичному объе-
му, предоставленному мужчине. Права женщины 
находились в прямой зависимости от ее семейно-
го статуса; большинство нормативных положений 
рассматривали женщин лишь в контексте супруже-
ских и родительских отношений. Сам по себе брак 
на данном этапе рассматривался в качестве своео-
бразной сделки, стороны которой находились в от-
ношении соподчинения [1, с. 109].

Неравное положение женщин можно продемон-
стрировать, в том числе, на примере минимально-
го возраста вступления в брак: для мужчин он со-
ставлял 18 лет, а для женщин –  15 лет [5, c. 42]. 
Расторжение брака, подобно расторжению любой 
иной сделки, допускалось лишь в ситуации нали-
чия определенных условий и оснований (грубое об-
ращение, прелюбодеяние) [5, с. 43].

Находясь в брачных отношениях, женщина бы-
ла существенно ограничена в плане заключения 
каких-либо сделок. В частности, разработчики Ко-
декса Наполеона не считали женщину способной 
к занятиям коммерцией, поэтому заключить кон-
тракт, дать самостоятельно распоряжение или 
иным образом реализовать свои экономические 
права женщина не могла [3, c. 34].

Имущественные права женщин были также 
ограничены. Несмотря на тот факт, что имуще-
ство было признано французским законодателем 
общим для обеих супругов, распоряжаться им, 
в т.ч. заключать какие-либо сделки в его отноше-
нии, имел права только муж. В частности, женщи-
на не имела права заключать сделки дарения, от-
чуждения, залога, приобретения имущества [8]. 
По мнению современных специалистов, де факто 
Кодекс Наполеона лишил женщину дееспособно-
сти [3, с 35].

Кодекс Наполеона, таким образом, надолго за-
крепил и институционализировал патриархальную 
модель семейных и имущественных отношений, 
существенно ограничив дееспособность женщин. 
Одним из ключевых положений Кодекса было под-

чинение женщины власти мужа. Согласно его нор-
мам, замужняя женщина считалась юридически 
недееспособной (incapacité juridique) и не могла 
самостоятельно заключать сделки, распоряжать-
ся собственностью или вступать в договорные от-
ношения без согласия супруга. Все ее активы авто-
матически переходили под управление мужа.

Можно предположить, что подобный правовой 
режим существенно замедлил эволюцию экономи-
ческих прав женщин во Франции в исторической 
перспективе. Лишь к XX в. стали проводится ре-
формы, ослабляющие экономико- правовую зави-
симость женщин от мужчин. Так, принцип граждан-
ской недееспособности замужних женщин был от-
менен лишь в 1938 г.

Торговый Кодекс от 1807 г. как попытка 
расширения прав женщин в экономической 
сфере

Права, интересы и полномочия женщин в области 
заключения сделок были несколько расширены по-
сле принятия Торгового кодекса от 1807 г. (Code 
de commerce de 1807). Анализ эволюции француз-
ского законодательства в области прав женщин 
на заключение сделок позволяет считать данный 
кодифицированный акт первым, который наделил 
женщин экономическими правами. Тем не менее, 
расширение прав произошло лишь в отношении 
ограниченного числа лиц женского пола –  в част-
ности, замужних женщин, занятых коммерческой 
деятельностью.

Первый проект Торгового Кодекса Франции 
был представлен в 1801 г., и в нем не содержа-
лось положений, разрешающих женщинам заклю-
чать какие-либо сделки и осуществлять предпри-
нимательскую деятельность. Итоговая версия ко-
декса существенно отличалась от первоначальной, 
в особенности –  в части регулирования экономиче-
ских прав граждан.

Для того, чтобы начать осуществлять предпри-
нимательскую деятельность в сфере торговли 
и заключать различные сделки в рамках подобной 
деятельности, женщине все еще требовалось со-
гласие супруга. Данное положение было обуслов-
лено стремлением к соответствию положений Тор-
гового Кодекса гражданскому законодательству, 
которое, как отмечено выше, лишало женщину де-
еспособности. Так, в частности, положения стст. 
215 и 1124 Кодекса Наполеона запрещают замуж-
ним женщинам совершать юридические действия 
без разрешения мужа или суда [7].

Соответственно этому ст. 6 Торгового кодекса 
запрещает женщинам заниматься торговлей без 
разрешения мужа. В случае наличия согласия жен-
щина получает право заключать сделки в рамках 
подобной деятельности. Женщина, которая име-
ет согласие мужа на осуществление торговой де-
ятельности, несет личную ответственность по тор-
говым обязательствам. Если же деятельность реа-
лизуется без разрешения супруга, он может анну-
лировать сделки.
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Вдовы, в отличие от замужних женщин, получа-
ли, можно сказать, полную дееспособность в ком-
мерческой сфере. Вдовы-купчихи могли распоря-
жаться имуществом самостоятельно, осуществлять 
предпринимательскую деятельность, заключать 
сделки. Тем не менее, в любом случае женщины 
не могли занимать руководящие должности в тор-
говых компаниях, поскольку для этого требовалась 
полная гражданская дееспособность –  что было не-
возможно согласно Гражданскому Кодексу.

В дальнейшем –  на протяжении XIX в. –  стало на-
бирать популярность движение за права женщин. 
Французские деятели эпохи Просвещения стали 
бороться за эмансипацию женщин, в т.ч. за пра-
во на образование, за равноправие в обществен-
ной жизни, за наделение правами на осуществле-
ние предпринимательской деятельности и участие 
в экономической сфере [3, с. 33]. К концу XIX в. 
произошли существенные изменения в представ-
лениях о традиционной семье, о положении и роли 
женщин в обществе. Женщины стали более актив-
но интегрироваться в общественную жизнь, «стре-
мясь к независимости как в материальном плане, 
так и в ментальном, получили профессии, связи, 
что противоречило существовавшему ранее обра-
зу женщины» [2, с. 101].

Современная эпоха: стремление к равенству 
и отсутствию гендерной дискриминации

В последующем французский законодатель стре-
мился к уравниванию правового положения мужчин 
и женщин. Права и обязанности супругов, а также 
сторон договорных отношений все меньше зави-
сели от гендерной принадлежности лиц [5, с. 41].

Экономические права французских женщин 
были расширены в результате принятия закона 
от 9 апреля 1881 г., который позволил женщинам 
открывать и распоряжаться сберегательными сче-
тами в банках. Закон от 13 июля 1907 г. предоста-
вил замужним женщинам право на свободное рас-
поряжение собственными трудовыми доходами. 
Тем не менее, разрешение на трудоустройство, 
ведение коммерческой или иной предпринима-
тельской деятельности мог выдать лишь супруг. 
Недееспособность женщин, можно сказать, была 
практически упразднена в результате утверждения 
закона от 18 февраля 1938 г. Тем не менее, лишь 
13 июля 1965 г. замужним женщинам было разре-
шено управлять собственным имуществом и осу-
ществлять профессиональную деятельность без 
согласия мужа [9].

Закон от 13 июля 1965 г. (Loi n°65–570 du 13 juil-
let 1965 Portant Reforme Des Regimes Matrimoniaux) 
ознаменовал переход к современной стадии регу-
лирования правоотношений в рассматриваемой 
нами области. Можно сказать, что данный акт стал 
началом реформирования как брачно- семейных, 
так и экономических отношений. Женщина, со-
гласно обновленным положениям законодатель-
ства, становилась дееспособной –  в современном 
понимании этого термина. Экономические права 

женщин более не были привязаны к ее семейному 
статусу [8].

Закон ввел режим общности совместного иму-
щества супругов; наделил каждого из супругов 
правом на свободное распоряжение имуществом, 
которое принадлежало им до брака, а также сво-
ими личными доходами. Юридически имуществом 
супругов управляет один из них; если эта роль до-
стается мужу, он несет обязательства перед женой 
и должен отчитываться об этом. Важные имуще-
ственные решения, согласно закону, принимаются 
с согласия обоих супругов (покупка недвижимости, 
ипотека, кредит и проч.).

Данные положения были дополнены Законом 
№ 85–1372 от 23 декабря 1985 г. (Loi n°85–1372 
du 23 décembre 1985 Relative A L’egalite Des Epoux 
Dans Les Regimes Matrimoniaux Et Des Parents Dans 
La Gestion Des Biens Des Enfants Mineur), где в це-
лом были изъяты все упоминания терминов «жена» 
и «муж» в пользу термина «супруг», что позволило 
установить равенство лиц, находящихся в браке, 
в имущественных правах [6].

Полноценное равноправие женщин и мужчин 
в экономической сфере было достигнуто толь-
ко во второй половине XX в., когда законодатель 
предоставил женщинам равные с мужчинами пра-
ва. В современном французском праве женщины 
обладают полной свободой в заключении любых 
сделок наравне с мужчинами, независимо от их 
семейного положения. Более того, действующие 
правовые нормы направлены на защиту женщин 
от дискриминации в сфере финансовых и трудо-
вых отношений.

Таким образом, проведенное исследование по-
зволяет прийти к следующим выводам:
– Эволюция французского законодательства 

в отношении сделок, заключаемых женщина-
ми, позволяет получить целостное представле-
ние о трансформации общественных представ-
лений о роли женщины в экономике и семей-
ных отношениях. На протяжении XIX–XX веков 
законодательство Франции трансформирова-
лось от модели, основанной на патриархаль-
ных принципах, к современной модели, осно-
ванной на априорном признанию равенства 
мужчин и женщин в экономической сфере.

– К XIX в. семья во Франции была психологиче-
ской и культурологической основой формиро-
вания стратегии общественной и частной жиз-
ни. Вплоть до середины XX в. традиционная 
французская семья имела четкую иерархию 
и распределение обязанностей. Женщина вос-
принималась исключительно как жена и мать. 
Данные представления имеют прямое отноше-
ние к тому, каким образом французский зако-
нодатель регулировал правоотношения, возни-
кающие между лицами.

– Основным источником права во франции 
в XIX в. выступает Гражданский кодекс –  Ко-
декс Наполеона от 1804 г., в котором фикси-
ровались права и обязанности супругов. Поло-
жения кодекса фактически снижают правовой 
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статус женщины, ставит ее в подчиненное поло-
жение и даже лишает дееспособности. Женщи-
на на данном этапе не могла заключать сделки, 
распоряжаться личным и общим имуществом.

– В Торговом кодексе Франции от 1807 г. (Code 
de commerce) женщины получили некоторые 
права в сфере торговой деятельности, однако 
их правоспособность оставалась ограниченной 
положениями Гражданского кодекса от 1804 г.

– Отмена концепции гражданской недееспо-
собности замужних женщин произошла лишь 
в 1938 г. Важное значение для рассматрива-
емой нами области имеют реформы 1965 г., 
в результате которых было окончательно при-
знано право женщин на заключение сделок 
и свободное распоряжение имуществом.

– Современная правая доктрина Франции наде-
ляет женщин имущественными правами в пол-
ной мере: женщины могут свободно вступать 
в договорные отношения, владеть и управлять 
бизнесом, участвовать в финансовых операци-
ях на равных условиях с мужчинами.
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The research contains an analysis of the legal status of women in 
France in the economic sphere, in particular –  when concluding 
transactions. The study examines the main stages of the evolution 
of the legal status of women in this context, starting with the first 
legislative acts of France during the Napoleonic era (the Napoleonic 
Code of 1804) and ending with more modern regulatory legal acts. 
Particular attention is paid to the transformation of women’s rights 
and freedoms as a result of socio- economic changes and legislative 
reforms, as well as the influence of feminist movements on legisla-
tive initiatives concerning women’s economic rights. It is noted that 
the legal status of women in transactions in France has undergone 
significant changes, from the limitation of women’s legal capacity 
in the 19th century to the establishment of full legal and economic 
equality at present.
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Личный фонд и траст: правовые подходы к организации управления 
активами в Российской Федерации и ОАЭ

Патронова Анастасия Руслановна,
аспирант кафедры международного частного права 
Московского государственного юридического университета 
имени О. Е. Кутафина (МГЮА)

Статья посвящена исследованию правовых механизмов орга-
низации управления активами. Автор на примере законода-
тельства Объединенных Арабских Эмиратов (далее –  ОАЭ) 
анализирует возможность имплементации института траста 
в законодательство Российской Федерации. Актуальность 
рассматриваемого вопроса обусловлена санкционными огра-
ничениями, введенными в отношении граждан Российской 
Федерации, в связи с принятием которых создание трастов 
на территории стран Европейского Союза стало невозможно. 
Автор приходит к выводу о том, что с введение в 2021 году 
в Гражданский Кодекс Российской Федерации такого институ-
та как личный фонда формирует новый правовой подход в ор-
ганизации управления активами, отличном от существовавших 
ранее (доверительное управление, закрытый паевый инвести-
ционный фонд). С учетом принятой в Российской Федерации 
политики деофшоризации институт личного фонда продолжит 
свое дальнейшее укрепление в отечественном правопорядке.
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В современном мире все большую актуальность 
приобретает вопрос защиты активов, а также их 
преумножения и передачи следующим поколени-
ям. Масштабные наследственные споры, начавши-
еся в 2020–2021 годах и продолжающиеся до сих 
пор, в отношении имущества, оставшегося после 
смерти Бурлакова О. Л. (российский предприни-
матель), Трубникова А. В. (основатель компании 
Natura Siberica), Александрова Б. Ю. (президент 
группы компаний «Ростагрокомплекс», создатель 
бренда «Б. Ю. Александров»), позволяют говорить 
о том, что существующие механизмы организа-
ции управления активами и наследственного пла-
нирования не находят достаточного применения. 
Данные некоторых исследований показывают, что 
в Российской Федерации у 78% владельцев биз-
неса нет разработанных документов, регулирую-
щих передачу бизнеса следующему поколению [1]. 
При этом законодательство Российской Федера-
ции и иностранных государств предусматривают 
такие правовые механизмы, которые позволяют 
организовать управление активами как при жиз-
ни учредителя управления, так и после его смерти 
и митигировать возможные риски при нерегулиру-
емом наследовании.

Под организацией управления активами пони-
маются правовые механизмы, предусматриваю-
щие временную передачу имущества во владение 
и пользование профессиональному управляющему 
с целью консолидации и извлечения прибыли.

Одним из самых востребованных способов ак-
кумулирования активов среди граждан нашей 
страны до недавнего времени являлась передача 
имущества в иностранный траст. Траст представ-
ляет собой структуру без образования юридическо-
го лица, характерную для стран англо- саксонской 
правовой семьи, в которую на основании соглаше-
ния передается имущество учредителя траста. При 
этом учредитель траста формально теряет титул 
собственника переданного в траст имущества, ко-
торый переходит к доверительному собственнику –  
лицу, которое управляет вмененным имуществом 
в интересах бенефициара траста. В научной лите-
ратуре «траст» в контексте принципов, определе-
ний и Модельных правил европейского частного 
права приводится в значении «правового отноше-
ния, в котором доверительный собственник обя-
зан управлять или распоряжаться одним или бо-
лее активами (трастовым фондом) в соответствии 
с условиями, регулирующими это правоотношение 
(условиями траста), в интересах выгодоприобрета-
теля или для достижения общественно полезных 
целей» [2].

Personal fund and trust: legal approaches
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Согласно доктринальному толкованию, при 

создании траста происходит «расщепление» пра-
ва собственности в отношении имущества: право-
мочия по владению, управлению и распоряжению 
приобретает доверительный собственник, однако 
все указанные правомочия могут осуществляться 
исключительно в интересах бенефициара, а бене-
фициар при наступлении определенных условий 
получает прибыль от использования имущества 
или сам актив. По утверждению В. А. Канашевско-
го нахождение имущества у офшорной компании 
или в зарубежном трасте влечет подчинение это-
го имущества правовому режиму, основанному 
на концепции «расщепленной» собственности [3]. 
В связи с указанной правовой природой, институт 
траста обычно не признается в правовых систе-
мах, относящихся к романо- германской правовой 
семье, в связи с невозможностью разделения пра-
вомочий собственника между несколькими лица-
ми. Как отмечает Е. А. Суханов: «развитие нашего 
правопорядка по пути основополагающего в кон-
тинентальном праве унитарного права собствен-
ности не позволяет в полном объеме реципировать 
зарубежные нормы об управлении бизнесом в тра-
стах, ибо, как убедительно показали авторитетные 
правоведы, модель англоамериканского траста 
не способна в полной мере действовать в систе-
ме, которой неизвестно деление на общее право 
и право справедливости» [4].

До 2022 года граждане Российской Федерации 
наравне с гражданами европейских государств 
могли в общем порядке выступать учредителями 
траста в соответствии с законодательством стра-
ны места его учреждения. Однако, как отмечают 
О. С. Морозова и А. И. Берман увеличивающееся 
давление зарубежных санкций и общая геополити-
ческая обстановка привели к тому, что в настоящее 
время «карта» доступных российским гражданам 
иностранных юрисдикций, в которых могут созда-
ваться такие структуры, существенно изменилась 
[5]. Это произошло в связи с принятием Парла-
ментом Европейского Союза Регламента 2022/576 
от 08.04.2022 года, изменяющего Регламент (ЕС) 
№ 833/2014 об ограничительных мерах в связи 
с действиями России, дестабилизирующими ситу-
ацию в Украине. Статья 5m принятого Регламен-
та фактически запрещает российским гражданам 
быть учредителями или бенефициарами европей-
ских трастов, фондов или аналогичных структур. 
Среди принятых запретов указаны: «создание или 
управление трастами и подобными структурами 
в ЕС для россиян в качестве учредителей или бе-
нефициаров, предоставление адреса, а также ус-
луг директора, секретаря или акционера для таких 
структур гражданам России» [6]. При этом созда-
ние иностранного траста в странах Европейского 
союза возможно для граждан Российской Федера-
ции, имеющих второе иностранное гражданство. 
Однако нельзя не согласиться с тем, что данный 
способ аккумулирования активов с принятием Ре-
гламента ЕС 2022/576 и введения ряда персональ-

ных санкций перестал быть доступным для боль-
шинства потенциальных учредителей из России.

Сложности с администрированием трастовых 
структур в государствах Европейского Союза не-
избежно привели к существенному росту интереса 
российских граждан к дружественным юрисдикци-
ям таким как Сейшельские острова, о. Маврикий, 
Гонконг.

Наиболее востребованной среди дружествен-
ных юрисдикций для администрирования активов, 
включая создание трастов, являются Объединен-
ные Арабские Эмираты (далее –  ОАЭ). За послед-
ние десятилетия ОАЭ стали важным международ-
ным экономическим и финансовым центром, ак-
тивно развивающим сотрудничество с зарубеж-
ными партнерами, включая Россию. По мнению 
некоторых финансовых экспертов, финансовая 
система ОАЭ в целом, а также система денеж-
ных переводов, торговля драгоценными металла-
ми и фондовые рынки являются достаточно про-
зрачными, так как осуществляется качественный 
контроль со стороны надзорных органов, в том 
числе, в отношении обнаружения любых подозри-
тельных операций в рамках борьбы с отмыванием 
денежных средств [7]. Став в 2024 году страной- 
участницей объединения БРИКС, ОАЭ подтверди-
ли свою заинтересованность в развитии и укрепле-
нии сотрудничества с партнерами по объединению 
и привлечению иностранного капитала, в особен-
ности с учетом развития специальной экономиче-
ской зоны –  DIFC, предоставляющей упрощенные 
налоговые условия и иные льготы.

При этом, говоря о трастах в ОАЭ, следует от-
метить, что несмотря на то, что правовые системы 
стран Ближнего Востока не основаны на англий-
ском праве, им не чужда концепция доверительной 
собственности. Так, в мусульманском праве суще-
ствует концепция вакфа –  структуры без образо-
вания юридического лица, в рамках которой пере-
дающее лицо (вакиф) отчуждает то или иное иму-
щество в управление с целью извлечения выгоды 
для общины. Сходство структуры вакфа с трастом 
не оставляет сомнения, в связи с чем выдвигают-
ся теории о том, что сам траст мог появиться под 
влиянием концепции исламского вакфа [8]. Од-
нако в силу исключительно религиозной и благо-
творительной направленности вакфа в качестве 
средства для оформления иностранных инвести-
ций в законодательство ОАЭ был введен институт 
траста.

Институт траста в ОАЭ урегулирован на фе-
деральном уровне в рамках Закона о трастах 
2023 года, который устанавливает порядок созда-
ния и признания траста на территории ОАЭ [Фе-
деральный закон № 31 от 2023 года «О трасте»]. 
Отметим, что институт траста не свой ственен для 
правовой системы ОАЭ и был введен в рамках 
привлечения иностранных инвесторов, в том чис-
ле в связи с введением европейскими странами 
ограничений и необходимости релокации капитала 
в дружественные юрисдикции. С развитием меж-
дународных отношений, в различных юрисдикциях 
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были предприняты шаги для имплементации соб-
ственных институтов, аналогичных трастам, а так-
же в отдельных государствах были введены специ-
альные экономические зоны, в основу законода-
тельной базы которых положены принципы англий-
ского права. В Законе ОАЭ о трастах 2023 года 
отмечается, что «трасты, созданные в свободных 
зонах ОАЭ, имеющих свои собственные законы 
в отношении трастов, будут продолжать действо-
вать в соответствии с законами этих свободных 
зон».

Примером такой имплементации служит Закон 
№ 4 о трастах в Дубайском международном финан-
совом центре (DIFC) от 14.03.2018 года. Этот закон 
является основным нормативным актом, регулиру-
ющим трасты в пределах DIFC, который является 
офшорной юрисдикцией в ОАЭ, ориентированной 
на финансовые услуги и международное бизнес- 
сообщество. DIFC имеет свою собственную пра-
вовую систему, основанную на английском праве. 
Юридический статус траста, закрепленный в За-
коне ОАЭ и в Законе DIFC, отличаются. В DIFC эти 
структуры функционируют в рамках международ-
ных стандартов общего права. Закон ОАЭ пред-
усматривает, что траст является юридическим 
лицом, а закон DIFC предполагает более класси-
ческую модель траста, определяя его как возни-
кающие между лицами правоотношения, то есть 
представляет собой структуру без образования 
юридического лица, что характерно для стран об-
щего права. Согласно Закону об ОАЭ, траст под-
лежит обязательной регистрации в государствен-
ном реестре. В отличие от Закона ОАЭ, Закон DIFC 
не предъявляет требований по регистрации траста, 
что является преимуществом с точки зрения кон-
фиденциальности, но вместе с тем негативно вли-
яет на возможность правовой защиты таких отно-
шений со стороны государства.

Несмотря на то, что Российская Федерация, 
как и ОАЭ не относятся к странам общего права, 
их правовые системы предусматривают различ-
ные механизмы организации управления актива-
ми. Как отмечает В. С. Новиков наличие в странах 
романо- германской правовой семьи препятствий 
для рецепции англо- американского траста не озна-
чает, что в законодательстве этих стран отсутству-
ют самостоятельные положения, которые позволя-
ют создавать правовые конструкции и специаль-
ные инструменты, направленные на достижение 
определенных целей, для которых траст использу-
ется в странах общего права [9]. Отсутствие в за-
конодательстве Российской Федерации категории 
траст является объяснимым, в связи с невозмож-
ностью предоставления отдельных прав собствен-
ника нескольким лицам. Предусмотренные зако-
нодательством Российской Федерации положения 
о долевой и общей собственности не равны кон-
цепции расщепления собственности в странах ан-
глосаксонской системы права. Статья 244 Граж-
данского кодекса Российской Федерации (далее –  
ГК РФ) предусматривает определение общей соб-
ственности и основания ее возникновения: данный 

механизм применяется при одновременном посту-
плении в собственность нескольких лиц имуще-
ства, которое не может быть между ними разде-
лено [Гражданский кодекс Российской Федерации 
(часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ]. Общая соб-
ственности на делимое имущество возникает толь-
ко в исключительных случаях, предусмотренных 
в законе или договоре. Концепция траста в свою 
очередь предполагает нахождение всех полномо-
чий собственника в руках бенефициара, но кото-
рый при этом не является конечным собственни-
ком, а лишь распоряжается имуществом в интере-
сах конечного реального собственника –  бенефи-
циара.

По мнению многих авторов, значительный про-
рыв в понимании российским законодателем ин-
ститута траста, в частности бенефициарной соб-
ственности, произошел в 2017 году с введением 
в Гражданский Кодекс РФ понятия лица-бенефици-
ара (ст. 860.1. части второй ГК РФ). Раскрывая по-
нятие договора номинального счета, в ч. 1 статьи 
указано на то, что права на денежные средства, по-
ступающие на номинальный счет, в том числе в ре-
зультате их внесения владельцем счета, принад-
лежат бенефициару. То есть, несмотря на то что 
денежные средства находятся на счете лица его 
открывшего, они признаются собственностью бе-
нефициара. К сожалению, реформирование зако-
нодательства, касающегося введения понятия бе-
нефициарной собственности, в большей части осу-
ществляется в финансовой сфере.

В современном праве помимо траста можно вы-
делить еще одну актуальную модель организации 
управления имуществом, характерную для стран 
континентальной правовой семьи, а именно дове-
рительное управление. Доверительное управление 
имуществом, урегулированное главой 53 части 2 
ГК РФ, представляет собой временную передачу 
имущества в управление учредителем доверитель-
ному управляющему для осуществления послед-
ним управления имуществом в интересах учреди-
теля управления или указанного им лица (выгодо-
приобретателя). Сделки с переданным в довери-
тельное управление имуществом доверительный 
управляющий совершает от своего имени, указы-
вая при этом, что он действует в качестве такого 
управляющего. Это условие считается соблюден-
ным, если при совершении действий, не требую-
щих письменного оформления, другая сторона ин-
формирована об их совершении доверительным 
управляющим в этом качестве.

Законодатель особо подчеркивает, что пере-
дача имущества в доверительное управление 
не влечет перехода права собственности на не-
го к доверительному управляющему. Что оконча-
тельно прекращает научные дискуссии о прида-
нии данной правовой конструкции статуса квази- 
траста. Речь здесь, таким образом, идет об одном 
из обязательственно- правовых способов осущест-
вления права собственности, а не о каком-то новом 
вещном праве или о разновидности вещного права 
собственности [10].
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Следует отметить, что конструкций доверитель-

ного управления не позволяет достичь целей орга-
низации управления имуществом, так как юриди-
ческий титул собственника остается у учредителя 
управления, а доверительный управляющий впра-
ве лишь временно осуществлять владение и поль-
зование вмененным имуществом в интересах уч-
редителя управления. Таким образом, с началом 
в нашей стране процесса деофшоризации перед 
законодателем возникла необходимость создания 
правового механизма схожего с иностранными 
трастами. Как справедливо отмечает И. А. Емель-
кина: «участившиеся судебные разбирательства 
с участием владельцев бизнеса, переданного меж-
дународным трастовым компаниям, указывают 
на востребованность создания национального ме-
ханизма правового регулирования, ибо потенциал 
отечественного института доверительного управ-
ления рассмотрения споров об имуществе, нахо-
дящемся в международном трасте, в том виде, как 
в настоящее время регламентирован ГК РФ, не об-
ладает инструментарием для объективного и спра-
ведливого разрешения спора в отношении имуще-
ства, переданного в международный траст» [11].

С появлением в 2021 году в законодательстве 
нашей страны такого института, как личный фонд, 
многие ученые начали говорить о его правовой 
природе, как о трастовой структуре, видоизменен-
ной под принципы романо- германской правовой 
семьи. Необходимость адаптации к российской 
действительности, исключающей возможность 
«расщепления» правомочий собственника, при-
вела к созданию такой конструкции как личный 
фонд, представляющий собой самостоятельную 
организационно- правовую форму, сконструиро-
ванную по образу общественно полезного фонда 
(по смыслу ст. 123.17 ГК РФ) [12].

Как отмечается в Пояснительной записке к За-
конопроекту № 1172284–7 о внесении изменений 
в части первую и третью Гражданского кодекса 
Российской Федерации (о личных фондах): «воз-
можность учреждать в России «прижизненные» 
личные фонды позволит повысить привлекатель-
ность российской юрисдикции для внутренних 
и внешних инвесторов, поскольку предлагается 
эффективный инструмент управления активами. 
У заинтересованных граждан появится возмож-
ность, не обращаясь в другие юрисдикции, сохра-
нить и приумножить то, что есть, материально обе-
спечить конкретных людей, к примеру родствен-
ников, или поддержать какие-то проекты и орга-
низации».

Фонд является адекватным решением извест-
ной проблемы «защиты от самого себя», под чем 
автор настоящей статьи подразумевает сохра-
нение обособленного имущественного пула как 
от личных кредиторов создателя, так и от его на-
следников, поскольку они могут оказаться неспо-
собными (или просто не желающими) эффектив-
но управлять таким имуществом самостоятельно 
и принимать ключевые, стратегические управлен-
ческие решения [13].

Личный фонд учреждается гражданином или, 
после его смерти, нотариусом как юридическое ли-
цо (унитарная некоммерческая организация), осу-
ществляющее управление переданным ему этим 
гражданином имуществом или унаследованным 
от этого гражданина имуществом в соответствии 
с утвержденными им условиями управления.

В личный фонд может быть передано любое 
имущество, стоимостью не менее ста миллионов 
руб лей. Активы в личный фонд могут передавать-
ся как учредителем фонда, так и третьими лица-
ми. Такое имущество принадлежит личному фон-
ду на праве собственности. Именно информация 
о личном фонде, а не о его учредителе в каче-
стве собственника имущества будет отображаться 
в публичных реестрах. Учредитель личного фонда 
не имеет прав на имущество созданного им фонда. 
Имущество личного фонда не попадает в наслед-
ственную массу после смерти учредителя. Пере-
дача наследникам прав на имущество и выплата 
им доходов от управления имуществом подчиня-
ется правилам, установленным учредителем при 
жизни. Правило об обязательной доле в наслед-
стве не действует. Имущество, переданное в лич-
ный фонд, перестает быть совместной собствен-
ностью супругов и защищено от раздела в случае 
развода супругов. При этом сделки по передаче 
имущества в личный фонд требуют согласия су-
пруги, в том числе оформленного в нотариальном 
порядке при передаче прав на надвижимость и до-
ли в бизнесе. Следует отметить, что личный фонд 
принципиально отличается от траста по способу 
создания –  траст представляет собой структуру, 
функционирующую на основании трастового дого-
вора (trust deed), личный фонд же является неком-
мерческим юридическим лицом и действует на ос-
новании устава. По состоянию на 27.02.2025 года, 
исходя из информации, представленной на офи-
циальном сайте Федеральной налоговой службы 
в России учрежден 201 личный фонд, большинство 
из которых создано в 2024 году. Это объясняет-
ся принятыми летом 2024 года изменения, в соот-
ветствии с которыми деятельность по регистрации 
личных фондов передана от Министерства юсти-
ции Российской Федерации в ведение ФНС Рос-
сии, возможность передачи в собственности лич-
ного фонда имущества третьими лицами.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что 
личный фонд как правовая конструкция представ-
ляет собой новый подход к организации управле-
ния активами. С одной стороны, данный правовой 
механизм по целям создания схож с исследован-
ным ранее иностранным трастом. Однако, с дру-
гой стороны, личный фонд представляет собой 
юридическое лицо, имущество которого состоит 
из вложений учредителя управления и третьих ли, 
функционирующее на основании устава и условий 
управления в интересах бенефициаров. Правовая 
природа прав бенефициаров (выгодоприобретате-
лей) личного фонда и траста схожа, так как осно-
вана на волеизъявлении учредителя траста о пе-
редаче части прибыли от использования передан-
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ного в управление имущества или самого актива 
в будущем при наступлении определенных обстоя-
тельств. При этом следует отметить, что неизвест-
ность российскому праву концепции бенефици-
арной собственности в будущем может привести 
к значительным трудностям при разрешении спо-
ров, связанных с разделом прав выгодоприобрета-
телей личного фонда супругами. Вопрос квалифи-
кации указанных прав в качестве личного имуще-
ства супруга или общего имущества требует зако-
нодательного урегулирования.

Помимо рассмотренного способа организации 
управления активами законодательство Россий-
ской Федерации предлагает еще один эффектив-
ный способ сохранения и консолидации капитала, 
а именно закрытый паевый инвестиционный фонд 
(далее –  ЗПИФ). По данным Центрального Банка 
России по состоянию на 31.12.2024 года количе-
ство владельцев паев в ЗПИФ составило 2 200, что 
в два раза выше результатов годичной давности 
[Электронный ресурс: https://www.cbr.ru/statistics/
RSCI/activity_uk_if/stat_pif_aif/ (дата обращения: 
21.02.2025 года)].

Согласно п. 1 ст. 10 Федерального закона 
от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестицион-
ных фондах» паевой инвестиционный фонд –  обо-
собленный имущественный комплекс, состоящий 
из имущества, переданного учредителем (учре-
дителями) доверительного управления в довери-
тельное управление управляющей компании. Доля 
в праве собственности на имущество, переданное 
в доверительное управление, удостоверяется цен-
ной бумагой –  инвестиционным паем.

Правовая природа ЗПИФ схожа с личным фон-
дом, так строится на принципе утраты права соб-
ственности у лица, его передающего, с целью пе-
редачи имущества в профессиональное управле-
ние. С момента передачи имущества в ЗПИФ его 
владельцем становится имущественный комплекс, 
а инвестор становится владельцем инвестицион-
ных паев данного ЗПИФ [14]. Сведения о владель-
цах инвестиционных паев, также как и о бенефи-
циарах личного фонда являются конфиденциаль-
ными.

Таким образом, сложившаяся правовая и эко-
номическая действительность напрямую влияет 
на возможность использования гражданами Рос-
сии тех или иных правовых инструментов для кон-
солидации личных активов, включая трасты. С вве-
дением Европейским союзом ряда ограничений 
порядок создания иностранного траста в недруже-
ственных юрисдикциях, сформировавшийся за по-
следние несколько десятилетий, стал недоступен. 
Новый формирующийся правопорядок дает новые 
возможности для развития собственных право-
вых институтов, направленных на процесс деоф-
шоризации и возвращение активов под контроль 
российских структур. Появление в России личных 
фондов как альтернативы зарубежным трастам по-
зволяет сделать вывод о востребованности меха-
низмов консолидации имущества среди граждан 

нашей страны и дает основания говорить о после-
дующем развитии данного правового института.
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The article is devoted to the study of legal mechanisms for organiz-
ing asset management. Using the example of the legislation of the 
United Arab Emirates (hereinafter referred to as the UAE), the au-
thor analyzes the possibility of implementing the trust institution in 
the legislation of the Russian Federation. The relevance of the issue 
under consideration is due to the sanctions imposed on citizens of 
the Russian Federation, due to the adoption of which the creation 
of trusts in the territory of the European Union has become impossi-
ble. The author comes to the conclusion that with the introduction of 
such an institution as a personal fund into the Civil Code of the Rus-
sian Federation in 2021, a new legal approach to organizing asset 
management is formed, different from those that existed previously 
(trust management, closed-end mutual investment fund). Taking in-
to account the deoffshorization policy adopted in the Russian Fed-
eration, the institution of a personal fund will continue to strengthen 
in the domestic legal order.
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Цифровизация международного коммерческого арбитража: электронные 
доказательства, онлайн- заседания и смарт- контракты

Сюй Цзяянь,
магистр, Хэйлунцзянский университет
E-mail: 371995229@qq.com

Цель данной работы состоит в анализе перспектив развития 
таких аспектов цифровизации международного коммерче-
ского арбитража, как электронные доказательства, онлайн- 
заседания и смарт- контракты в рамках международных ар-
битражных правил и инициатив. Результаты исследования 
включают определение роли процесса цифровизации между-
народного арбитража при создании системы международно-
го торгового учета ICC KTDDE и модели «Покупка- доставка-
оплата», а также описание перспектив развития применения 
электронных доказательств, онлайн- заседаний и рассмотре-
ния смарт- контрактов в рамках вышеописанной международ-
ной инициативы, предложенной к всемирному использованию 
на конференции ООН. Аспекты цифровизации международно-
го арбитража в последние годы получили разработку в рамках 
Пражских правил и стандартов Арбитражного института Сток-
гольмской торговой палаты, что свидетельствует о тенденции 
уделения данным аспектам большого внимания со стороны 
международных арбитражных организаций. Цифровые ин-
струменты повышают эффективность арбитража, но требуют 
унификации стандартов, усиления кибербезопасности и адап-
тации правовых рамок. Интеграция технологий блокчейна 
и ИИ, а также поддержка международных инициатив способны 
укрепить доверие к цифровому арбитражу, сделав его более 
прозрачным и доступным.

Ключевые слова: арбитраж, цифровизация, электронные до-
казательства, онлайн- заседание, смарт- контракт, кибербезо-
пасность, международная инициатива.

Введение

Цифровизация судопроизводства в целом и арби-
тража в частности является важным направлени-
ем развития мировой юриспруденции в XXI веке. 
Цифровое развитие арбитража является логиче-
ским следствием глобализаций и роста роли циф-
ровых операций в международной торговле и ком-
мерции. Интенсификация межстрановых торгово- 
экономических связей порождает запрос на бы-
стрый и качественный арбитраж в спорных ситуа-
циях, а эти требования логически влекут за собой 
внедрение цифровых технологий, поскольку потоки 
информации в Интернете путешествуют намного 
быстрее любых адвокатов и физических докумен-
тов. Процесс цифровизации международного ком-
мерческого арбитража проходит по множеству на-
правлений, наиболее важными и актуальными из ко-
торых в настоящий момент являются предоставле-
ние и рассмотрение электронных доказательств, 
подготовка и проведение онлайн- заседаний, а так-
же арбитражное сопровождение смарт- контрактов, 
то есть коммерческих контрактов, оформленных 
в виде программного кода.

Основная часть

В настоящее время в международном арбитраже 
стоит вопрос актуальности и существенности элек-
тронных доказательств в вынесении справедливого 
решения [7]. Важность учета электронных доказа-
тельств является объективной необходимостью, 
если учесть, что сами рассматриваемые и регули-
руемые арбитражными комиссиями экономические 
процессы давно ввели в оборот цифровую докумен-
тацию и цифровые переписки. Порою вообще сам 
товар является цифровым, и в такой ситуации на-
личие на него электронных сопроводительных доку-
ментов становится не просто полезным, но и вовсе 
очевидным. Вполне вероятно, что продолжением 
мировой экспансии цифровых продуктов и элект-
ронной документации станет переход большинства 
документальных доказательств в электронный вид. 
Как отмечает Купчина, «электронные доказатель-
ства ввиду природы своего происхождения явля-
ются достаточно хрупкими, легко подвергаются из-
менению, могут быть уничтожены и в связи с этим 
нуждаются в детальном правовом регулировании. 
Однако в отношении процедур международного 
коммерческого арбитража такой подход может быть 
нежелательным и поставить под угрозу гибкость ар-
битража в свете конкретных обстоятельств каждого 
дела. Учитывая данный фактор, предоставление 
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электронных документов не должно ставить под 
угрозу эффективное и рентабельное использова-
ние арбитража и, следовательно, его привлекатель-
ность как метода разрешения споров. Тем не менее 
тенденция по включению общих положений и прин-
ципов применения цифровых доказательств в пра-
вила проведения арбитража наблюдается во многих 
арбитражных институтах» [6, С. 89–90]. Практика 
рассмотрения электронных доказательств в Аме-
риканской арбитражной ассоциации демонстри-
рует существование рисков конфиденциальности 
приватной информации и относительную легкость 
фальсификации электронных доказательств, осо-
бенно если арбитры не имеют должной квалифика-
ции в работе со специфическими объектами циф-
рового информационного поля [5].

Наиболее трудным вопросом в рамках цифро-
визации международного коммерческого арбитра-
жа является рассмотрение кейсов с применением 
смарт- контрактов. Смарт-контракт представляет 
собой протокол, написанный на каком-либо язы-
ке программирования, функционирующий в блок-
чейне, который обеспечивает автономность и са-
моисполняемость условий такого договора по на-
ступлении заранее определенных в нем обстоя-
тельств [4,9]. Автономность и самоисполняемость 
с одной стороны увеличивают прозрачность за-
ключенного договора и защищают его исполнение 
от произвола одной из сторон (особенно это ак-
туально в сделках с существенным неравенством 
силы сторон), с другой стороны создают некото-
рые риски в отношении правового контроля за та-
кими сделками. Арбитражные споры, связанные 
со смарт- контрактами, часто касаются ошибок 
в коде или интерпретации условий исполнения. 
Отсутствие лица, производящего предусмотрен-
ные смарт- контрактом действия делает невозмож-
ным вынесение арбитражных предписаний в его 
отношении, что даже в некотором смысле выводит 
смарт- контракт из области арбитражного регули-
рования.

Наконец, актуальным вопросом в условиях 
большой географической удаленности сторон сде-
лок является организация и проведение онлайн- 
заседаний. Проведение онлайн- заседаний способ-
но сэкономить сторонам деньги на перелет в место 
проведения арбитража, а также снимает ограни-
чения на место нахождения арбитров и официаль-
ных представителей сторон. Вместе с тем возрас-
тают риски хакерского вторжения в заседание, что 
может привести к утечкам конфиденциальной ин-
формации. Развитие технологии виртуальных ней-
росетей вынуждает современных людей ставить 
под сомнение любое видео и изображение, поэто-
му на виртуальном заседании, в отличие от клас-
сического стороны будут вынуждены испытывать 
недоверие даже самому реалистичному видеоря-
ду других сторон. Решение этой проблемы может 
потребовать внедрение специальных механизмов 
подтверждения истинности изображения на экра-
не. Практика показывает, что онлайн- формат эф-
фективен для предварительных слушаний, но для 

сложных дел с множеством участников предпочте-
ние отдается гибридным форматам [3].

В России данные процессы регулируются ФЗ 
«О международном коммерческом арбитраже» 
[1] и ФЗ «О цифровых финансовых активах, циф-
ровой валюте и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федера-
ции» [2]. Российские арбитражные институты, 
такие как МКАС и РАК при ТПП РФ, активно ис-
пользуют онлайн- платформы для проведения за-
седаний. Это особенно востребовано в спорах 
с участием иностранных сторон, и такое примене-
ние повышает конкурентоспособность российских 
арбитражных центров на международной арене. 
Арбитраж в отношении смарт- контрактов регули-
руется ФЗ «О цифровых финансовых активах…», 
хотя данный объект не пользуется большой попу-
лярностью в современной арбитражной россий-
ской практике.

Таким образом, относительно описываемых 
трех направлений в современной науке выделяет-
ся большое количество как перспектив, так и ри-
сков применения. В целом, электронные доказа-
тельства, смарт- контракты и онлайн- заседания 
пока что не получили окончательной институциа-
лизации. Цифровизация арбитража сталкивается 
с технологическими и правовыми вызовами, таки-
ми как отсутствие единых стандартов и различия 
в национальных законодательствах. Для опреде-
ления текущего положения исследуемых аспектов 
цифровизации в системе международного арби-
тража следует обратить внимание на регулирова-
ние данных вопросов в подходах популярных меж-
дународных арбитражных правил.

В 2018 году международной коллегией арби-
тров были выдвинуты Пражские правила, предла-
гаемые в использование арбитрами по всему миру. 
Большинство арбитражных судов и сторон пред-
почитают использовать Правила МАЮ и Пражские 
правила в качестве руководства, сохраняя при 
этом возможность импровизировать и адаптиро-
вать процедуру получения доказательств к ожида-
ниям всех участников процесса и требованиям кон-
кретного дела. В 2020 году на фоне роста важно-
сти цифровых процессов в экономике данные пра-
вила были пересмотрены. Так, в статье 8 впервые 
прямо установлены правила проведения удалён-
ных слушаний (онлайн- заседаний). По ходатайству 
стороны или по собственной инициативе состав 
арбитража может вынести определение о таком 
слушании после проведения консультаций со сто-
ронами. В статье 2 кибербезопасность и защита 
данных добавлены к списку доказательственных 
вопросов, которые предлагается обсудить между 
третейским судом и сторонами в ходе их консуль-
таций по доказательственным вопросам [8]. Обра-
щение внимания на регулирование вопросов ки-
бербезопасности свидетельствует о высокой чув-
ствительности Пражских правил к эмпирической 
коммерческой и арбитражной практике, ведь фак-
тически именно кибербезопасность является важ-
ным технологическим фундаментом как для орга-
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низации онлайн- заседаний, так и для предостав-
ления и рассмотрения электронных доказательств. 
Смарт-контракты, будучи написаны на технологии 
блокчейна контролируются широким децентрали-
зованным пулом субъектов блокчейна, поэтому 
защищены со стороны внешнего включения в их 
функционирование. Тем не менее, и в их отноше-
нии вопросы кибербезопасности актуальны, по-
скольку применение смарт- контрактов сопряже-
но с использованием различных вспомогательных 
технологий, которые в отличие от блокчейна уже 
могут быть уязвимы для кибератак. Конкретная 
реализация мер кибербезопасности в Пражских 
правилах не оговаривается, поэтому каждый ар-
битражный орган волен самостоятельно регулиро-
вать механизм киберзащиты данных сторон дел. 
Таким образом, можно отметить, что важность ре-
гулирования смарт- контрактов, учета электронных 
доказательств и проведения онлайн- заседаний 
подтверждается внедрением в 2020 году в Праж-
ские правила статей, уточняющих данные вопросы. 
Данное внедрение увеличивает степень предска-
зуемости использования перечисленных цифро-
вых аспектов арбитража, повысив потенциальную 
прозрачность применения цифровых средств.

Далее необходимо обратить внимание на под-
ход к регулированию цифровых аспектов между-
народного арбитража, принятых в Арбитражном 
институте Стокгольмской торговой палаты в силу 
его авторитетности в международном арбитраж-
ном сообществе. Ведение дел в электронной виде 
появилось в SCC (Stockholm Chamber of Commerce) 
еще в 2013 году, а в 2019 году ведение всех дел пе-
решло на специальную цифровую платформу [10]. 
В последние 5 лет в использование была внедрена 
онлайн- форма запроса на арбитраж, разработан-
ная таким образом, чтобы обеспечить кибербезо-
пасность, эффективность, надежность и удобство 
в использовании. Согласно правилам от 2023 года, 
электронные доказательства широко принимают-
ся к рассмотрению вплоть до данных блокчейна; 
при необходимости к оценке их достоверности мо-
гут привлекаться IT-эксперты. Онлайн- заседания 
также широко применяются с обязательством под-
тверждения личности свидетелей, выступающих 
онлайн. Смарт-контракты рассматриваются двоя-
ко: в качестве договора и в качестве программно-
го кода. Арбитры стремятся установить намерения 
сторон, сопоставляя код с предшествующими пе-
реговорами и документами. Решения арбитража, 
включая те, что касаются смарт- контрактов, под-
лежат принудительному исполнению через Нью- 
Йоркскую конвенцию 1958 г. Все эти решения об-
уславливают высокий уровень арбитража, а ши-
рокий инструментарий цифровых средств создает 
возможности для рассмотрения кейсов с использо-
ванием цифровой документации.

Для более полного понимания роли цифрови-
зации в коммерческом арбитраже рассмотрим 
ее применение в свете международных торгово- 
экономических перспектив, представленных ООН. 
На 42-м Форуме UN/CEFACT (United Nations Centre 

for Trade Facilitation and Electronic Business, Центр 
Организации Объединенных Наций по упрощению 
процедур торговли и электронным деловым опе-
рациям) в Женеве был озвучен призыв к глобаль-
ной стандартизации процессов цифровой торговли 
для повышения эффективности, снижения затрат 
и укрепления доверия в цепочках поставок [11]. 
Инициативы ICC KTDDE (International Chamber of 
Commerce Key Trade Documents and Data Elements, 
Основные торговые документы и элементы данных 
Международной торговой палаты) и UN/CEFACT, 
включая эталонную модель данных «Покупка –  до-
ставка –  оплата», направлены на создание единых 
стандартов для цифровизации торговли и обеспе-
чения совместимости данных. Участники фору-
ма призвали государственный и частный секторы 
внедрять эти стандарты, чтобы ускорить интегра-
цию цифровых технологий в глобальную торговлю. 
Особое внимание уделено странам с переходной 
экономикой, которые могут получить значительные 
преимущества от цифровизации. В ближайшие го-
ды планируется обновление стандартов, таких как 
UNTDED (United Nations Trade Data Element Direc-
tory, Справочник элементов торговых данных Ор-
ганизации Объединенных Наций), и развитие ин-
струментов для упрощения торгового финансиро-
вания, что укрепит глобальную торговую систему. 
Данная инициатива может повысить спрос на при-
менение цифрового арбитража сразу по несколь-
ким причинам. Разработка и применение модели 
«Покупка –  доставка –  оплата» позволит стандар-
тизовать электронную документацию и повысить 
достоверность сведений за счет их централизации. 
Это упростит процессы обработки электронных до-
казательств, что позволит упростить арбитражный 
процесс. Также стандартизация процессов обмена 
данными позволит арбитрам анализировать тор-
говые операции в рамках шаблонов, что позволит 
повысить ясность операций в их глазах, уменьшив 
тем самым время, необходимое для ознакомления 
с материалами дела. Стандартизация документов 
и соглашений позволит укрепить доверие к ним, 
что важно для развития онлайн- арбитража и ис-
пользования смарт- контрактов. Наконец, единство 
и удобство представления документов позволит на-
чать внедрение в арбитражных процесс систем ис-
кусственного интеллекта, например, для автомати-
зации анализа документов. Таким образом, иници-
атива UN/CEFACT и ICC KTDDE создает основу для 
глобальной цифровизации торговли, что напрямую 
влияет на развитие цифрового арбитража. Стан-
дартизация данных, повышение доверия к цифро-
вым инструментам и интеграция новых технологий 
делают арбитраж более эффективным, доступным 
и привлекательным для участников международ-
ной торговли. Увеличение доступности междуна-
родного арбитража и упрощение работы арбитров 
может привести не только к повышению доверия 
к арбитражным институтам, но и к уменьшению 
временных и финансовых издержек арбитража, 
что создаст широкие возможности для отстаива-
ния прав даже небольшими субъектами экономи-
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ческой деятельности, которые порой не обращают-
ся за разбирательством просто в силу финансовой 
неспособности участия. Упрощение механизмов 
глобальной торговли и адаптация под данные об-
стоятельства процессов международного арбитра-
жа увеличит перспективы участия в международ-
ной торговле неразвитых и развивающихся стран, 
что является положительным фактором как для 
местных небольших экономик, так и для мировой 
экономики.

Выводы

Цифровизация международного коммерческо-
го арбитража, представленная использованием 
электронных доказательств, онлайн- заседаний 
и смарт- контрактов является актуальным направ-
ления технологического и правового развития для 
международных арбитражных институтов и ар-
битражных стандартов. В Пражских правилах 
и в стандартах Арбитражного института Сток-
гольмской торговой палаты за последние годы 
исследуемые аспекты цифровизации арбитража 
получили развитие и в целом широко представ-
лены в инструментарии работы, что свидетель-
ствует о тенденции уделения данным аспектам 
большого внимания со стороны международных 
арбитражных организаций. Вышеперечисленные 
позитивные тенденции повышения доступности 
и прозрачности арбитража, возможные вследствие 
внедрения единой цифровой модели по инициа-
тиве ICC KTDDE обнажают перед международ-
ным арбитражным сообществом необходимость 
дальнейшей регуляции и институциализации про-
цессов учета электронных доказательств, учета 
смарт- контрактов и проведения онлайн- заседаний. 
Регуляция данных процессов должна не только 
учитывать общеправовые нормы и нормы кибер-
безопасности, но и быть экономна с точки зрения 
технических, временных и материальных ресур-
сов, поскольку реализация системы масштабно-
го обмена данными неизбежно увеличит в разы 
нагрузку на арбитражные органы.
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DIGITALIZATION OF INTERNATIONAL COMMERCIAL 
ARBITRATION: ELECTRONIC EVIDENCE, ONLINE 
MEETINGS AND SMART CONTRACTS

Xu Jiayan
Heilongjiang university

The purpose of this paper is to analyze the prospects for the devel-
opment of such aspects of the digitalization of international commer-
cial arbitration as electronic evidence, online meetings and smart 
contracts within the framework of international arbitration rules and 
initiatives. The results of the study include a definition of the role of 
the digitalization process of international arbitration in the creation 
of the ICC KTDDE international trade accounting system and the 
Purchase- Delivery- Payment model, as well as a description of the 
prospects for the development of electronic evidence, online meet-
ings and smart contract review within the framework of the interna-
tional initiative described above, proposed for worldwide use at the 
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UN conference. Aspects of the digitalization of international arbitra-
tion have been developed in recent years within the framework of 
the Prague Rules and Standards of the Arbitration Institute of the 
Stockholm Chamber of Commerce, which indicates a tendency for 
international arbitration organizations to pay great attention to these 
aspects. Digital tools enhance the effectiveness of arbitration, but 
require the unification of standards, enhanced cybersecurity, and 
the adaptation of legal frameworks. The integration of blockchain 
and AI technologies, as well as support for international initiatives, 
can strengthen trust in digital arbitration, making it more transparent 
and accessible.

Keywords: arbitration, digitalization, electronic evidence, online 
meeting, smart contract, cybersecurity, international initiative.
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Современные технологии организации электронного голосования: 
сравнительно- правовой анализ практики России и Казахстана
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В статье представлен сравнительно- правовой анализ опыта 
внедрения и применения технологий электронного голосова-
ния в России и Казахстане. Рассмотрены исторические этапы, 
технологические особенности и правовое регулирование элек-
тронного голосования в обеих странах. Показано, что, несмо-
тря на схожие стартовые условия, государства избрали различ-
ные пути цифровизации избирательного процесса: Казахстан 
начал с раннего внедрения системы электронного голосования 
на избирательных участках (АИС «Сайлау»), но впоследствии 
приостановил ее использование, в то время как Россия пошла 
по пути постепенного внедрения дистанционного электронного 
голосования с использованием блокчейн- технологий. Выявле-
ны ключевые факторы, влияющие на успешность внедрения 
технологий электронного голосования, включая технологиче-
ский подход, уровень доверия избирателей и характер право-
вого регулирования. Предложены перспективные направления 
развития электронного голосования для обеих стран с учетом 
национальной специфики, технологических возможностей 
и социально- политических факторов.

Ключевые слова: Электронное голосование, дистанционное 
электронное голосование (ДЭГ), цифровизация избирательно-
го процесса, блокчейн- технологии, избирательные права, АИС 
«Сайлау», ГАС «Выборы», электронная демократия, избира-
тельное законодательство.

В эпоху цифровой трансформации избиратель-
ные системы разных государств переживают суще-
ственные изменения, направленные на повыше-
ние доступности, прозрачности и эффективности 
выборов. Особое внимание в контексте цифрови-
зации избирательного процесса привлекают тех-
нологии электронного голосования, внедряемые 
с разной степенью успешности в различных стра-
нах. Интересным представляется опыт внедрения 
таких технологий в государствах постсоветского 
пространства, в частности, в России и Казахста-
не, которые, несмотря на схожие стартовые усло-
вия, избрали различные пути развития электрон-
ного голосования.

Для начала отметим, что электронное голосо-
вание (также используется термин «дистанцион-
ное голосование») как комплексное явление ох-
ватывает широкий спектр технологических ре-
шений –  от применения электронных машин для 
голосования непосредственно на избирательных 
участках до полностью дистанционного голосова-
ния с использованием интернет- технологий. При 
этом внедрение электронного голосования отра-
жает не только технологический, но и правовой, 
социальный и политический аспекты развития об-
щества [2, с. 61].

Казахстан начал эксперименты по внедрению 
электронного голосования значительно раньше 
России. Идея автоматизации процедуры состав-
ления списков избирателей, голосования и опре-
деления результатов была впервые выражена 
в послании Президента Н. А. Назарбаева народу 
Казахстана еще в апреле 2003 г. Казахстанская 
модель автоматизированной информационной си-
стемы (АИС) «Сайлау» (в переводе с казахского –  
«Выборы») была ориентирована на обеспечение 
автоматизации избирательного процесса на всех 
уровнях выборов –  от президентских до местных. 
Первое применение этой системы состоялось уже 
на парламентских выборах в Мажилис Казахстана 
19 сентября 2004 г. [7, c. 31]

Технологически система АИС «Сайлау» пред-
ставляла собой комплекс, позволяющий избирате-
лям голосовать с помощью специальных электрон-
ных устройств непосредственно на избирательных 
участках [12, c. 7]. Важно отметить, что казахстан-
ская система не была ориентирована на дистан-
ционное голосование через интернет, а фокусиро-
валась на автоматизации традиционного процесса 
голосования на участках. Правовой базой для вне-
дрения этой системы стали положения главы 9–1 
Конституционного закона Казахстана от 28 сентя-
бря 1995 г. № 2464 «О выборах» и соответствую-
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щие постановления Центральной избирательной 
комиссии.

Однако опыт трехлетнего применения АИС 
«Сайлау» (2004–2007 гг.) выявил значительные 
проблемы, связанные как с техническими аспекта-
ми системы, так и с недоверием избирателей. Сре-
ди ключевых недостатков казахстанской модели 
электронного голосования эксперты отмечали не-
прозрачность конфигурации системы, отсутствие 
возможности для ручной проверки подсчета элек-
тронных голосов, слабую техническую подготовку 
членов избирательных комиссий. Особую критику 
вызывала практика присвоения избирателю пер-
сонального штрих-кода, что воспринималось как 
потенциальная угроза тайне голосования. В ре-
зультате накопления негативного опыта, по итогам 
избирательной кампании 2007 года система АИС 
«Сайлау» была «законсервирована» –  не полно-
стью ликвидирована, но переформатирована для 
иных нужд [6, c. 44].

В ходе проведения внеочередных выборов Пре-
зидента Республики Казахстан 3 апреля 2011 го-
да ЦИК Казахстана уже полностью отказалась 
от применения АИС «Сайлау» [6, c. 47]. Основны-
ми причинами такого решения стали невысокая 
эффективность электронного голосования и низ-
кая активность граждан в реализации своего изби-
рательного права с использованием электронных 
технологий.

Россия, в отличие от Казахстана, избрала более 
осторожный и поэтапный путь внедрения электрон-
ного голосования. Цифровизация избирательного 
процесса в Российской Федерации началась с вне-
дрения Государственной автоматизированной си-
стемы «Выборы» в 1995 году, которая изначально 
была ориентирована на автоматизацию обработки 
информации о ходе и результатах выборов, а не на 
процесс голосования как таковой. Последующие 
этапы включали применение Комплексов обработ-
ки избирательных бюллетеней (КОИБ) с 1996 го-
да, апробацию Комплексов электронного голосова-
ния (КЭГ) с 2006 года, внедрение технологии QR-
кодирования протоколов в 2017 году и создание 
цифровых избирательных участков в 2019 году [1, 
c. 63].

Принципиально новым этапом стало внедрение 
дистанционного электронного голосования (ДЭГ), 
первый эксперимент по применению которого со-
стоялся на выборах депутатов Московской город-
ской думы в 2019 году. В отличие от казахстанской 
модели, российская система ДЭГ ориентирована 
именно на дистанционное голосование через ин-
тернет с использованием технологии блокчейн. 
Эта технология обеспечивает распределенное хра-
нение информации на электронных носителях без 
возможности ее изменения, что теоретически по-
вышает защищенность результатов голосования 
от фальсификаций.

После первых экспериментов география при-
менения ДЭГ в России стала стремительно рас-
ширяться. Если в 2019 году система применялась 
только в трех избирательных округах Москвы, 

то уже в 2020 году ДЭГ использовалось при об-
щероссийском голосовании по поправкам в Кон-
ституцию в Москве и Нижегородской области. 
В 2021 году эксперимент получил федеральное 
распространение –  ДЭГ применялось на выборах 
депутатов Государственной Думы в семи субъек-
тах РФ. К 2023 году технология ДЭГ применялась 
уже в 24 регионах России на разных уровнях вы-
боров [4, c. 71].

Правовое регулирование ДЭГ в России разви-
валось параллельно с практикой его применения. 
Ключевым нормативным актом стал Федеральный 
закон от 23 мая 2020 года № 154-ФЗ, который внес 
изменения в базовый закон «Об основных гаран-
тиях избирательных прав…», определив понятие 
«дистанционное голосование» и установив осно-
вы его применения [10]. Важно отметить, что рос-
сийское законодательство предусматривает ДЭГ 
как дополнительную форму голосования, не отме-
няющую традиционное голосование с бумажными 
бюллетенями.

Технологически российская система ДЭГ пред-
ставляет собой совокупность специализированных 
информационных технологий и цифровых плат-
форм, включающую ГАС «Выборы», программно- 
технический комплекс ДЭГ, Единый портал госу-
дарственных услуг («Госуслуги») и единую систему 
идентификации и аутентификации (ЕСИА). Ключе-
вой особенностью данной системы является прин-
цип анонимизации, закрепленный в нормативных 
актах ЦИК России, который обеспечивает невоз-
можность установления связи между персональ-
ными данными избирателя и результатом его во-
леизъявления.

Практика применения ДЭГ в России демонстри-
рует противоречивые результаты. С одной сторо-
ны, наблюдается рост популярности электронного 
голосования, особенно в крупных городах. Напри-
мер, на выборах мэра Москвы в 2023 году рекорд-
ные 81,5% избирателей от всех проголосовавших 
выбрали электронную форму голосования. С дру-
гой стороны, анализ влияния ДЭГ на общую явку 
избирателей не позволяет сделать однозначный 
вывод о положительном влиянии этой технологии 
на электоральную активность. В 16 из 28 анализи-
руемых избирательных кампаний с применением 
ДЭГ наблюдался рост общей явки, а в 12 –  ее па-
дение [3, c. 36].

При этом российская система ДЭГ сталкивает-
ся с рядом вызовов. Среди них –  кибератаки на ин-
фраструктуру системы (только в 2022 году было 
зафиксировано более 35 тысяч таких атак) [8], тех-
нические и нормативные сложности внешнего на-
блюдения за ходом голосования в неконтролируе-
мой среде, проблемы идентификации и установле-
ния личности избирателя. Кроме того, сохраняется 
проблема цифрового неравенства территорий, что 
ограничивает доступность ДЭГ для отдельных ка-
тегорий граждан.

Сравнительный анализ практики электронного 
голосования в России и Казахстане позволяет выя-
вить ряд интересных закономерностей. Во-первых, 
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выбор технологического подхода имеет решающее 
значение для успешности внедрения электронно-
го голосования. Казахстанская модель, ориентиро-
ванная на электронные устройства на избиратель-
ных участках, столкнулась с серьезными пробле-
мами и в итоге была свернута. Российская модель, 
основанная на блокчейн- технологиях и дистанци-
онном голосовании, демонстрирует более устойчи-
вое развитие, хотя и не лишена недостатков.

Во-вторых, важнейшим фактором успешности 
внедрения электронного голосования является до-
верие избирателей к системе. В Казахстане низкий 
уровень доверия стал одной из ключевых причин 
неудачи проекта АИС «Сайлау». В России пробле-
ма доверия к ДЭГ также существует, однако по-
степенный и поэтапный подход к внедрению этой 
технологии, по-видимому, способствует более вы-
сокому уровню ее принятия обществом.

В-третьих, правовое регулирование электрон-
ного голосования должно быть достаточно гибким, 
чтобы адаптироваться к быстро меняющимся тех-
нологическим реалиям, но при этом достаточно 
конкретным, чтобы обеспечивать защиту избира-
тельных прав граждан. В этом отношении россий-
ский опыт демонстрирует более последовательное 
развитие правовой базы ДЭГ, хотя исследовате-
ли отмечают определенную рамочность правово-
го регулирования по сравнению с детализирован-
ным регулированием традиционного голосования 
[9, с. 54].

Особый интерес представляет вопрос о пер-
спективах развития электронного голосования 
в обеих странах. В Казахстане, несмотря на прио-
становку использования АИС «Сайлау», сохраня-
ется значительный потенциал для возврата к элек-
тронному голосованию на новой технологической 
основе. Общественные деятели и эксперты неод-
нократно отмечают наличие необходимой инфра-
структуры и относительно высокий уровень циф-
ровизации государственных услуг. Как подчеркнул 
Чингиз Лепсибаев, президент фонда «Eurasian Ex-
pert Council», уже сейчас «у большинства граждан 
есть ЭЦП, хорошо работает электронное Прави-
тельство», что создает технологический базис для 
возобновления практики электронного голосова-
ния [5].

Для успешного возвращения к электронному го-
лосованию Казахстану, на наш взгляд, необходимо 
осуществить ряд системных преобразований. Пре-
жде всего, требуется фундаментальный пересмотр 
технологической концепции –  вместо устаревшей 
модели электронных устройств на избирательных 
участках целесообразен переход к современной 
системе интернет- голосования с применением 
блокчейн- технологий. Такая система могла бы ис-
пользовать существующую инфраструктуру элек-
тронного правительства и цифровых подписей, 
что существенно снизило бы затраты на внедре-
ние по сравнению с созданием полностью новой 
системы.

Особое внимание следует уделить механизмам 
обеспечения прозрачности и доверия к электрон-

ному голосованию. Президент ОЮЛ «Интернет Ас-
социация Казахстана» Ш. Сабиров определил три 
ключевые проблемы, которые должны быть реше-
ны: надежная идентификация личности, массовое 
распространение ЭЦП и возможность проверки ре-
зультатов голосования [5]. Для решения этих про-
блем Казахстану, на наш взгляд, целесообразно 
изучить и адаптировать успешный международный 
опыт, в частности, эстонскую модель электронного 
голосования, которая успешно функционирует уже 
более 15 лет, или российскую систему ДЭГ с ее 
механизмами анонимизации и защиты от фальси-
фикаций.

Важным аспектом является также правовое 
обеспечение электронного голосования. Хотя в Ка-
захстане сохраняется нормативная база для его 
проведения, она требует существенной модерни-
зации с учетом современных технологических ре-
алий и международных стандартов в области за-
щиты избирательных прав. Необходимо детально 
проработать процедуры идентификации избира-
телей, обеспечения тайны голосования, защиты 
от внешнего воздействия и манипулирования ре-
зультатами. Особенно важно преодолеть пробле-
му персонификации PIN-кода избирателя, которая 
в предыдущем опыте вызывала наибольшую кри-
тику со стороны международных наблюдателей [6, 
c. 35].

Не менее значимым является социально- 
психологический аспект внедрения электронного 
голосования. Для преодоления недоверия граждан 
к электронным технологиям необходима масштаб-
ная информационно- просветительская кампания, 
демонстрирующая преимущества и безопасность 
новой системы. Целесообразно также проведение 
серии пилотных проектов с ограниченным масшта-
бом применения –  например, на местных выборах 
или при голосовании по отдельным вопросам, что 
позволит постепенно сформировать у избирателей 
привычку к электронному голосованию.

Технически для Казахстана перспективным 
представляется поэтапное внедрение системы 
электронного голосования. На первом этапе воз-
можно применение электронного голосования как 
дополнительной опции для отдельных категорий 
избирателей –  например, для граждан, находящих-
ся за пределами страны, лиц с ограниченными воз-
можностями или жителей труднодоступных райо-
нов. По мере накопления положительного опыта 
и роста доверия к системе возможно расширение 
ее применения на более широкие группы избира-
телей.

В России ДЭГ рассматривается как перспек-
тивное направление развития избирательной си-
стемы. Среди возможных направлений его совер-
шенствования –  отказ от предварительной реги-
страции на ДЭГ через «Госуслуги» путем внедре-
ния Единого электронного реестра избирателей, 
оптимизация итогового протокола ДЭГ, примене-
ние дополнительных криптографических техноло-
гий для повышения анонимности голосования, рас-
ширение практики использования ДЭГ-технологий 
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политическими партиями для внутрипартийных го-
лосований. При этом ЦИК России неоднократно 
подчеркивал, что полной замены традиционного 
голосования электронным в обозримом будущем 
не планируется –  ДЭГ рассматривается как допол-
нительная форма волеизъявления граждан [11, c. 
13].

Подводя итоги сравнительного анализа, можно 
констатировать, что Россия и Казахстан представ-
ляют две различные модели развития электронно-
го голосования: от раннего внедрения и последу-
ющего отказа (Казахстан) до постепенного и ме-
тодичного внедрения с расширением применения 
(Россия). Опыт обеих стран свидетельствует о том, 
что успешное внедрение электронного голосова-
ния требует комплексного подхода, учитывающего 
не только технические, но и социальные, правовые 
и политические аспекты. Как в России, так и в Ка-
захстане, важнейшими факторами успеха являют-
ся обеспечение доверия избирателей к системе, 
ее защищенность от внешних угроз, прозрачность 
и возможность контроля результатов голосования.

В современном мире цифровизация избира-
тельного процесса становится неизбежной тен-
денцией, однако темпы и формы этого процесса 
должны определяться с учетом специфики кон-
кретного общества, уровня его технологического 
развития и готовности граждан к новым формам 
политического участия. Опыт России и Казахстана 
подтверждает, что внедрение электронного голо-
сования –  это не только технологический, но и глу-
боко социальный процесс, успех которого зависит 
от способности государства обеспечить баланс 
между инновационностью и традиционными цен-
ностями демократического волеизъявления.
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ELECTRONIC VOTING: A COMPARATIVE LEGAL 
ANALYSIS OF THE PRACTICE OF RUSSIA AND 
KAZAKHSTAN

Chokandaryan L. N.
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration

The article presents a comparative legal analysis of the experience 
of introducing and using electronic voting technologies in Russia 
and Kazakhstan. The historical stages, technological features and 
legal regulation of electronic voting in both countries are considered. 
It is shown that, despite similar starting conditions, the states have 
chosen different paths to digitalization of the electoral process: Ka-
zakhstan began with the early implementation of the electronic vot-
ing system at polling stations (AIS “Sailau”), but subsequently sus-
pended its use, while Russia followed the path of gradual introduc-
tion of remote electronic voting using blockchain technologies. The 
key factors influencing the success of the introduction of electronic 
voting technologies are identified, including the technological ap-
proach, the level of voter confidence and the nature of legal regula-
tion. Prospective directions for the development of electronic voting 
for both countries are proposed, taking into account national specif-
ics, technological capabilities and socio- political factors.

Keywords: Electronic voting, remote electronic voting (REV), digi-
talization of the electoral process, blockchain technologies, electoral 
rights, AIS “Sailau”, GAS “Elections”, electronic democracy, elector-
al legislation.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО ПРАВОТВОРЧЕСТВА

Судебное преследование чиновников, обвиненных во взяточничестве 
в Древних Афинах и Древнем Риме (VIII–V век до н.э.)
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Статья открывает серию публикаций, посвящённых исследова-
нию вопросов становления уголовной ответственности за взя-
точничество в странах Античного мира.
В настоящей работе проведен анализ опыта борьбы со взяточ-
ничеством в Древней Греции и Риме (VIII–V век до н.э.). В ста-
тье последовательно изложена эволюция подходов в борьбе 
с вымогательством незаконных «вознаграждений» со стороны 
судей и других чиновников за исполнение своих прямых обя-
занностей, а также динамика принятия мер уголовно- правового 
характера, направленных на противодействие взяточничеству, 
как на наиболее характерное проявление коррупции.
На примере памятников культуры и права Рима, а также нарра-
тивных источников античных авторов, рассмотрены основные 
виды применявшихся наказаний, а также ряд мер превентивно-
го характера, связанных с пожизненным лишением всех прав 
и полномочий, которыми находясь на государственной службе 
злоупотребил чиновник с целью получения личной выгоды. Ряд 
правовых актов исходил из необходимости экономии уголов-
ной репрессии, назначая наказание в виде смертной казни 
только в самых серьёзных случаях.
В заключении автор приходит к выводу о том, что в странах 
Античного мира взяточничество и вымогательство со стороны 
чиновников было отнесено к особо тяжким и опасным престу-
плениям, затрагивающим интересы всего государства.

Ключевые слова: коррупция, взяточничество, вымогатель-
ство, должностное лицо, методы борьбы со взяточничеством 
и вымогательством, экзекуционное право, смертная казнь, 
пожизненное лишение прав и полномочий должностного лица, 
карательно- рекуператорные методы борьбы с последствиями 
коррупционной деятельности, экономия уголовно- правовой ре-
прессии.

Введение

Индекс восприятия коррупции [1], а также данные 
судебной статистики по делам коррупционной на-
правленности за 2021, 2022 и 2023 гг. [2], демон-
стрируют неуклонно возрастающий уровень по-
раженности российского общества. Наибольшее 
количество преступлений, по которым вынесены 
обвинительные приговоры, связано с получением 
взятки. «Несовершенство российского уголовного 
законодательства, существующие механизмы борь-
бы с коррупционными преступлениями, в том числе 
и сама система назначения наказанная, –  отмечает 
профессор Г. И. Чечель [3, с. 45], –  оказались мало-
эффективными». Выбирая методы борьбы со взя-
точничеством, отечественное уголовное право от-
дало предпочтение лишь репрессивной составляю-
щей, оставив коррупционные факторы вне зоны их 
правового воздействия. Подобное несовершенство 
и бесперспективность избранного направления за-
ставляет всё научное сообщество объединять свои 
усилия для создания эффективного уголовного за-
кона, направленного на предупреждение и пресече-
ние использования своего служебного положения 
в целях незаконного обогащения.

Историография вопроса позволяет подчеркнуть 
неугасающий интерес правоведов, как теоретиков, 
так и практиков, к вопросам законодательной борь-
бы со взяточничеством на протяжении XLV веков. 
Вместе с тем, ряд вопросов продолжает оставать-
ся нерешенным и требует глубокого осмысления.

Литературный обзор

Дискуссии о размере и виде наказания, которое 
должно понести лицо, виновное в получении взят-
ки не утихают уже много лет. В большинстве слу-
чаев речь идет об ужесточении уголовно- правовой 
политики государства начиная от введения конфи-
скации имущества как уголовного наказания [4] или 
запрета на освобождение от наказания в виде ус-
ловного осуждения [5], вплоть до отмены моратория 
на смертную казнь [6, 7]. В ряде случаев высказы-
вается мнение о возможности исключения ареста, 
ограничения и лишения свободы как видов нака-
зания путем их замены на принудительные работы 
[8]. «Забвение принципа историзма, –  по мнению 
профессора О. Ф. Шишова, не способствует анали-
зу действующих уголовно- правовых норм и долго-
временных тенденций их развития. Обращение же 
к истории уголовного законодательства, к исполь-
зованию законотворческого опыта прошлых лет 
имеет особое значение при решении вопросов со-
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вершенствования уголовного законодательства» [9, 
с. 42]. Изложенное выше не позволяет сомневаться 
в актуальности и целесообразности научных иссле-
дований, подобных представленному.

Методологическую основу исследования со-
ставили формально- логический, исторический, 
системный и сравнительный методы. В целях уста-
новления общих закономерностей развития права 
Античного мира, а также его антикоррупционной 
составляющей использовались социологический 
и социально- политический методы.

Результаты

В Древних Афинах основным средством борьбы 
с мздоимством со стороны чиновников была γραφή 
(письменная жалоба или обвинение в уголовном 
процессе) [10, с. 278; 11, с. 124, 181, 201; 12, с. 580]. 
Подать такую жалобу и вступиться за государство 
имел право ὀ βουλόμενος (всякий желающий) [12, 
с. 764; 13, с. 256]. По мнению Ликурга, институт 
добровольных обвинителей составлял базис афин-
ской государственности [14, с. 174]. В нарративных 
источниках встречаются рассуждения античных 
ораторов о деятельности таких обвинителей как 
о важной общественной работе гражданина и па-
триота (And. IV.I [15, с. 104–105]; Aeschin. I.1; I.2 [16, 
c. 604–605]. По словам Исократа и Эсхина тому, 
кто был изобличен в подкупе положена смертная 
казнь (Isoсr. VIII. 50 [16, с. 161], Aeschin. I. 87 [16, 
с. 627–628]). Динарх утверждал, что для людей, 
берущих взятки, законами установлено два нака-
зания: либо смерть, либо штраф в десятикратном 
размере (Din. Dem. LX) [16, с. 575]. Гиперид указы-
вал, что законы Афин предписывают, чтобы «люди, 
совершившие проступки, платили обычный штраф, 
а получившие взятки уплачивали в десятикратном 
размере» (Hyp. Dem. VI.XXIV) [16, с. 502]. Обоб-
щая сказанное выше, Т. В. Кудрявцева уточняет, 
что вид наказания напрямую зависел от типа про-
цесса, выбранного обвинителем [17, с. 183]. Так, 
например, чиновник, обвиненный во взяточниче-
стве по απογραφή (заявления о взыскании в поль-
зу казны или фискальной жалобы) [10, с. 198; 12, 
с. 112] лишался самой взятки. Если должностное 
лицо попадало под суд посредством εὐθυναί (судеб-
ного преследования за должностные преступления 
в связи с неудовлетворительным отчетом) [10, c. 
692] –  сумма штрафа возрастала в десять раз. Если 
процесс был инициирован в форме είσαγγελία (осо-
бого рода обвинения у афинян, употреблявшегося 
при чрезвычайных, особенно тяжких или опасных 
для всех преступлениях) [10, с. 469; 12, с. 459] или 
γραφή δώρων (обвинения во взяточничестве) [10, 
с. 443] –  чиновник мог поплатиться жизнью.

Составленная Платоном биография Демосфе-
на, содержит упоминание об обвинении афинско-
го государственного деятеля в получении взятки 
в виде золотого персидского кубка и двадцати та-
лантов от македонянина Гарпала, а также назна-
чении ему наказания в виде штрафа, в то время 
как в своей обвинительной речи против Демосфе-

на Динарх призывал афинян казнить «этого мерз-
кого человека» (Din. Dem. XVIII [16, с. 565], XXIX 
[16, с. 568], LXV [16, с. 576], LXXVII [16, с. 579]). 
В случаях, когда речь шла о подкупе ὐλιαστής (чле-
на гелиеи) [10, c. 749] или δικασταὐ (дикаста) [12, 
c. 597], возможность назначения альтернативно-
го смертной казни наказания по законам Древ-
них Афин отсутствовала. В свою очередь Плутарх 
сообщает, что объявленный виновным Демосфен 
был заключен в тюрьму (Plut. Dem. XXV–XXVI) [18, 
c. 334–335]. В связи с чем в данном случае, заслу-
живает внимания сделанное Ф. Любкером [12, c. 
389] уточнение, который поясняет, что «в темни-
цу его [Демосфена] привела неуплата наложенной 
на него денежной пени». Взыскиваемый в рамках 
γραφή денежный штраф поступал в государствен-
ную казну. Для его уплаты должнику устанавливал-
ся определенный срок. Если до девятой притании 
назначенный судом штраф не выплачивался, не-
плательщик объявлялся государственным должни-
ком, к которому применялась ὐτιμὐα τοὐ σὐματος καὐ 
τὐν χρημὐτων (высшая степень лишения всех граж-
данских прав, соединенная с конфискацией иму-
щества) [10, c. 469; 12, с. 258], а сумма его долга 
удваивалась. В случаях, когда предпринятые ме-
ры не давали результата, δήμαρχος (демарх) [10, 
с. 358], а затем πωλητης (полет) [10, с. 1447] при-
ступали к конфискации имущества. Если должник 
умирал, не уплатив назначенный судом штраф, 
сумма долга, бесчестие и лишение прав граждан-
ского состояния переходили на его детей и внуков. 
Восстановление в правах было возможно только 
в случае полной уплаты штрафа.

Если δωροδοκία (подкуп, взятка; взяточниче-
ство) [10, с. 443; 13, с. 359; 19, с. 276] в Древних 
Афинах считалось позорным и преследовалось 
по закону только в том случае, если это противо-
речило интересам полиса и демократии, а во всех 
остальных случаях, как отмечает В. Е. Везломцев 
[20, с. 125], считалось нормальной социальной 
практикой, «для римлян, напротив, не было ничего 
постыднее, как поддаться подкупу или обогащать-
ся непристойными средствами» –  сообщает Поли-
бий (Polib. IV.56) [21, с. 448].

В Древнем Риме детей обучали ценностям чест-
ности, порядочности и справедливости прежде 
всего их агнатские семьи. За сохранение достоин-
ства рода и чести семьи pater familias (отец семей-
ства, домовладыка, самый старший восходящий 
мужского пола, единственное лицо sui iuris в рим-
ской семье) [22, с. 239] отвечал перед Богами. От-
цы семейства, в том числе знатные патриции, пре-
подавали сыновьям историю Рима, рассказывали 
о великих предках, учили воевать и управлять хо-
зяйством. Л. Л. Кофанов подчеркивает, что «в от-
ношении знания своего древнего, в частности са-
крального права, требования у римлян были до-
статочно высокими» [23, c. 39–40]. Mores maiorum 
(обычаи предков) [24, с. 447] на которых со времен 
основания Рима строился квиритский [25, с. 127] 
правопорядок, передавались от отца к сыну в пол-
ном убеждении их необходимости и обязательно-
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сти. Античные авторы неоднократно упоминали 
в своих трудах о существовании древней и устой-
чивой традиции изучения права, обязывающей 
с детских лет заучивать наизусть текст законов 
как «обязательную песнь». (Polib. VI.11 [21, с. 451]; 
Cic. De leg. II.4.9 [26, с. 112]; Cic. De leg. II.23.59 [26, 
с. 130]). Формирование добродетели, достоинства 
и чести юных римлян [22, с. 96, 151] продолжалось 
в образовательных учреждениях. Исследования 
о древнем государственном строе Рима в эпоху 
царской власти позволяют говорить о начале фор-
мирования системы должностных лиц уже в этот 
период [27, с. 54–73; 28, с. 33–36]. Главной фор-
мулой власти в республиканском Риме становит-
ся аббревиатура «S.P.Q.R.» (совет и народ реши-
ли) [29], а служение Риму и всему квиритскому 
народу –  почетной и безвозмездной [28, с. 86; 12, 
с. 813] обязанностью, honor (честь, почесть, почет) 
[30, с. 414] для истинного римского гражданина. 
В связи с чем, не представляется возможным со-
гласиться с рядом историко- правовых исследова-
ний, которые, по мнению их авторов неопровержи-
мо доказывают возникновение коррупции в обще-
стве с момента формирования системы государ-
ственного управления [31, с. 229; 32, с. 198, 203].

За общественной нравственностью (cura 
morum, fides) [22, с. 216] и семейной жизнью со-
вершеннолетних римских граждан со времен rex 
[22, с. 271] Servius Tullius [12, с. 268] наблюдали 
censores [22, с. 65–66]. Римляне, не одобряли ка-
ких бы то ни было поступков против процветания 
государства, для чего открыли все дома, вплоть 
до спален, сделав цензоров надзирателями и хра-
нителями всего, что происходит в жилищах (Dio-
nys. XX.XIII.3) [33, с. 328]. Недостойным они выска-
зывали порицание –  nota censoria, которое могло 
повлечь за собой ignominia (лишение, утрату до-
брого имени) [22, с. 65–66], senatu movere (вычер-
кивание из списка сенаторов) [12, с. 269; 34, с. 78] 
или equum adimere (исключение из сословия всад-
ников) [12, с. 269], перевод в более низкую центу-
рию или трибу, а в ряде случаев tribubus omnibus 
movere (исключение из всех триб) [12, с. 269]. Впо-
следствии, в целях поддержания древнеримских 
обычаев и нравов, цензоры были наделены правом 
издавать запрещения против роскоши в виде leges 
sumptuariae (законы против чрезмерных расходов 
на роскошный образ жизни) [35, с. 116] (Gell. II.24.1 
[36, с. 146–147]; Dionys. XX.XIII.3 [33, с. 328]), свя-
занных с традиционными римскими представлени-
ями об умеренности, скромности и бережливости, 
которые были делом не домашним, а обществен-
ным (e.g. lex Claudia de senatoribus 218 г. до н.э. –  
запретил сенаторам иметь судна полезным тонна-
жем выше 300 амфор [22, с. 184–185]; lex Oppia de 
sumptu 215 г. до н.э. –  запретил женщинам носить 
разноцветную одежду и золотые украшения весом 
больше ½ фунта, а также пользоваться в городе 
повозкой с двуконной запряжкой [22, с. 194]; lex Or-
chia 181 г. до н.э. –  ограничил число приглашаемых 
на пир [22, с. 194]), что по мнению В. А. Квашнина 
стало парадоксом римских законов против роско-

ши, так как они появились в Риме раньше неё са-
мой [37, с. 89].

Тем не менее, упадок нравов, стал угрозой да-
же для Римского государства (Polib. VI. 57–58) [21, 
с. 489–491]. Являя собой на протяжении несколь-
ких веков уникальный пример скромности и добро-
детели, Рим впоследствии всё же был поглощен 
человеческими пороками. Доподлинно о суще-
ствовании принятых в царскую эпоху законах, на-
правленных на борьбу со взяточничеством, ничего 
не известно. Вместе с тем, упоминание Ф. Балдуи-
на [38, с. 16] о придании смертной казни во време-
на Тарквиния Гордого судьи, который был уличен 
в получении незаконного вознаграждения за веде-
ние дела, дает основание представлять наиболее 
вероятным суждение о наличии запрета на при-
нятие взяток должностными лицами уже в древ-
нейших положениях сакрального права молодого 
Древнеримского государства, получивших пись-
менное оформление в leges regiae (законополо-
жения, которые римская наука приписывала «цар-
ским законам», обобщенным в Ius Papirianum) [22, 
с. 181], сохранившихся и использовавшихся вплоть 
до эпохи Империи, обобщенных, согласно преда-
нию, в VI в. до н.э. [23, с. 98] pontifex maximus (пред-
седатель коллегии понтификов) [12, с. 1087] Papir-
ius [35, с. 116] в Ius Papirianum (сделанное Папи-
рием собрание так называемых царских законов, 
т.е. древнейших постановлений сакрального пра-
ва) [12, с. 707] (Pompon. D. 1.2.2.2) [23, с. 44], кото-
рое впоследствии Цицерон именовал судебниками 
царей (Cic. Rab. V.15) [39, с. 285], а антиковеды- 
романисты –  Папириевым правом [23, с. 44].

В 451–450 гг. [22, с. 101, 187; 40, с. 13] до н.э. 
decemviri legibus scribundis (специальная комиссия 
децемвиров из 10 уважаемых лиц, обладавших 
неограниченными полномочиями) [22, с. 101] при-
нимается свод Leges Duodecim tabularum –  деся-
ти особых таблиц, ставших по мнению Тита Ливия 
«источником всего государственного и граждан-
ского права» (Liv. III.34.6) [41, с. 145]. «Но потом, 
пошли толки, что недостает еще двух таблиц, до-
бавив которые можно было бы считать настоящий 
свод римского права завершенным (Liv. III. 34. 7 
[41, с. 145]).

Таблицы, отмечает Л. Л. Кофанов, «вобрали 
в себя большую часть местных обычаев и так на-
зываемых «царских законов» [40, с. 13], в связи 
с чем quirites рассматривали данные законы как 
подтверждающие, разъясняющие и дополняющие 
mores. Во время галльского вторжения децемви-
ральный свод был утрачен, в связи с чем полный 
текст законов для исследователей остается неиз-
вестным. Вместе с тем, «источником», по которо-
му можно изучать право, –  по мнению Ч. Санфи-
липпо, –  может оказаться всякое свидетельство, 
относящееся к римскому праву (археологическое, 
художественное и т.д.), поскольку никто не может 
запретить извлечь отсюда косвенные данные для 
реконструкции общественной, а значит, и право-
вой жизни Рима» [42, с. 56–57]. В настоящее вре-
мя содержание таблиц частично реконструировано 



491

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
по многочисленным прямым и фрагментарным ци-
татам в произведениях литераторов, а также сво-
бодному переложению и комментариям этих зако-
нов античными юристами более позднего перио-
да. Так, например, «Аттические ночи» Авла Гел-
лия (Gell. XX.1.7.) [43, с. 374] содержат упомина-
ние римского юриста Секста Цецилия о казни, как 
о наказании, которому подлежал судья, уличенный 
в том, что он взял деньги чтобы рассудить дело 
(Tab. IX.3) [23, с. 354], подчеркивающее негативное 
отношение государства ко взяточничеству (Cic. De 
re pub. IV.X.12). Согласно предложенному Л. Л. Ко-
фановым уточненному переводу Законов XII та-
блиц, казни также подлежал посредник в получе-
нии взятки [44, с. 218]. В переводе, предложенном 
М. А. Акимовой, в качестве такого лица был пои-
менован арбитр [45, с. 27]. О. А. Омельченко пола-
гает, что реконструкция текста Законов XII таблиц 
на основе произведений античных авторов позво-
ляет с достаточной достоверностью восстановить 
положения утраченного децемвирального свода 
[46, с. 211]. Вместе с тем вполне вероятно сужде-
ние С. В. Александровской [47, с. 75] о том, что ис-
следуемый фрагмент не указывает всех оснований 
и видов ответственности, к которой за совершение 
должностных преступлений могли быть привлече-
ны магистраты. М. Бартошек, напротив, указыва-
ет что: «Достоверность такого рода упоминаний 
может быть оспорима уже потому, что на Таблицы 
как на авторитет ссылались в партийной борьбе. 
По этим причинам судить об их системе и содержа-
нии можно с большой осторожностью» [22, с. 187].

Заключение

Проведенное в настоящей статье историографи-
ческое исследование вопроса позволяет отметить, 
что в странах Античного мира взяточничество и вы-
могательство со стороны чиновников равным об-
разом было отнесено к особо тяжким и опасным 
преступлениям, затрагивающим интересы всего 
государства. При выборе наказания Афины исходи-
ли из необходимости экономии уголовно- правовой 
репрессии, назначая наказание в виде смертной 
казни только в самых серьёзных случаях.
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PROSECUTION OF OFFICIALS ACCUSED OF BRIBERY 
IN ANCIENT ATHENS AND ANCIENT ROME (8TH 
CENTURY BC –  5TH CENTURY BC)

Bragina E. A.
North-CaucasusFederalUniversity,VITINIYAUMEPhI

The article opens a series of publications devoted to the study of the 
issues of the formation of criminal liability for bribery in the countries 
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of the ancient world. This paper analyzes the experience of com-
bating bribery in Ancient Greece and Rome (8th century BC –  5th 
century BC). The article consistently sets out the evolution of ap-
proaches to combating the extortion of illegal “rewards” from judges 
and other officials for the performance of their direct duties, as well 
as the dynamics of the adoption of criminal law measures aimed 
at combating bribery as the most characteristic manifestation of 
corruption. Using the example of cultural and legal monuments of 
Rome, as well as narrative sources of ancient authors, the main 
types of punishments used are considered, as well as a number of 
preventive measures related to lifelong deprivation of all rights and 
powers that an official abused for personal gain while in public ser-
vice. A number of legal acts were based on the need to save crimi-
nal repression, assigning the death penalty only in the most serious 
cases. In conclusion, the author comes to the conclusion that in the 
countries of the ancient world, bribery and extortion by officials were 
classified as particularly serious and dangerous crimes affecting the 
interests of the entire state.

Keywords: corruption, bribery, extortion, official, methods of com-
bating bribery and extortion, execution law, death penalty, lifelong 
deprivation of rights and powers of an official, punitive and recuper-
ative methods of combating the consequences of corrupt activities, 
saving criminal repression.
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доцент кафедры предпринимательского права, гражданского 
и арбитражного процесса, ФГАОУ ВО «Пермский 
государственный национальный исследовательский 
университет»
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В статье рассмотрены проблемные вопросы, связанные с пре-
доставлением кредитными организациями потребительских 
кредитов в дистанционном формате. Проанализированы су-
ществующие недобросовестные практики кредитных органи-
заций при информировании заемщиков о кредитном продукте, 
как на этапе размещения рекламы, так и при заключении до-
говора онлайн. Выявлены пробелы правового регулирования 
по идентификации заемщика при подписании договора потре-
бительского кредитования. Исследован институт самозапрета 
заемщика- потребителя на получение кредитов. Дана оценка 
новеллам законодательства по обеспечению прав потребите-
лей при заключении кредитного договора без согласия потре-
бителя, а также в случае, если его воля была сформирована 
под влиянием обмана или злоупотребления доверием.

Ключевые слова: потребитель, кредитный договор, дистан-
ционное заключение договора, самозапрет на кредитование, 
распоряжение, заемщик, перечисление кредита, третьи лица, 
фактическая передача кредита.

Введение

Современное развитие процессов цифровизации 
в сфере банковской деятельности влечет расши-
рение предоставляемых потребителям дистанци-
онных услуг. Данная тенденция вызвана необхо-
димостью оптимизации себестоимости банковских 
услуг, повышения эффективности банковского биз-
неса, а также сокращения временных затрат для 
получения банковских услуг. Следует признать, что 
применение дистанционного формата при оказа-
нии банковских услуг потребителям, в том числе 
при потребительском кредитовании, направлено 
на упрощение процедур, связанных с заключением 
договоров в банковской сфере.

В то же время, дистанционное обслуживание 
потребителей влечет необходимость наличия у них 
должного уровня восприятия и оценки предлага-
емой кредитной организацией услуги, их финан-
совой грамотности. Как справедливо указывает 
Ю. В. Лысова- Бахарева, кредитные организации 
и граждане находятся в экономическом, правовом 
и профессиональном неравенстве, т.к. последние 
в большинстве случаев не обладают должными 
знаниями, навыками, которые могли бы позволить 
им адекватно оценивать условия, предлагаемые 
банками 1. Именно поэтому предоставляемая кре-
дитными организациями информация о предлага-
емом продукте должна быть максимально полной 
и не может допускать ее неверного восприятия по-
требителем. В противном случае сформировавша-
яся у потребителя воля (получение банковской ус-
луги на определенных условиях) не будет соответ-
ствовать его волеизъявлению. Нередко на практи-
ке отдельные кредитные организации, предостав-
ляя неполную информацию о предлагаемых услу-
гах, применяя иные недобросовестные механизмы 
(например, мисселинг), создают предпосылки для 
ошибочных оценок потребителем необходимого 
ему банковского продукта.

Как отмечается в юридической литературе, 
«финансовое могущество банка, его превосход-
ство над большинством клиентов, профессио-
нальное и организационное доминирование влекут 
риск нарушения прав клиентов или злоупотребле-
ние банками своими правами» 2.

1 Лысова- Бахарева Ю. В. Обеспечение равенства прав 
заемщиков- потребителей в правоотношениях с кредиторами 
и займодавцами: правовое регулирование и судебная прак-
тика // Имущественные отношения в Российской Федерации. 
2021. № 12. С., 2022, № 1. С.

2 Заем, кредит, факторинг, вклад и счет: постатейный ком-
ментарий к статьям 807–860.15 Гражданского кодекса Россий-
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Результаты исследования

1. В условиях применения дистанционных каналов 
для оказания банковских услуг потребитель лишает-
ся возможности уточнить не понятные ему условия 
договора, и, полагаясь на предоставленную банком 
информацию, может принять явно невыгодные для 
него условия. В действующем регулировании от-
сутствуют нормы, устанавливающие особенности 
предоставления и раскрытия информации потре-
бителю, равно как и требования по доступу потре-
бителя к тексту договора, если он подписывается 
электронной подписью. Нередко при дистанционном 
обслуживании у заемщиков отсутствует возмож-
ность ознакомиться с текстом кредитного договора. 
Для того, чтобы потребитель получил такую возмож-
ность, ему необходимо перейти по ссылкам на дру-
гие страницы приложения, при этом сами ссылки 
и их применение не всегда понятны заемщику. Сле-
дует согласиться с мнением А. В. Чиркова о том, 
что «указанный подход направлен на прямое экс-
плуатирование поведенческих нерациональностей 
и сокрытие от потребителей договорных условий» 1.

Поэтому предоставляемая потребителю информа-
ция о банковском продукте должна быть максималь-
но доступной, не допускающей двусмысленностей 
при ее восприятии потребителем. Данное утвержде-
ние в полной мере относится к дистанционному пре-
доставлению наиболее востребованной банковской 
услуги –  потребительскому кредитованию.

Необходимо отметить, что недобросовестность 
при заключении кредитного договора может исхо-
дить как от кредитора, так и от третьих лиц. Наи-
более часто нарушение прав потребителей при ис-
пользовании дистанционных технологий происхо-
дит непосредственно при заключении кредитного 
договора. Как свидетельствует практика, одним 
из нарушений, допускаемых кредитными организа-
циями, является отсутствие надлежащей осмотри-
тельности кредитных организаций при подписании 
потребителем электронных документов с исполь-
зованием простой электронной подписи. Заключая 
кредитный договор с применением дистанционных 
технологий, кредитная организация при получении 
электронного документа, подписанного простой 
электронной подписью потребителя, должна иден-
тифицировать личность заемщика- потребителя 
(отправителя электронного документа). Такая 
идентификация достигается посредством провер-
ки двух элементов: примененных потребителем па-
ролей, кодов, других технических средств, а так-
же установление факта формирования простой 
электронной подписи определенным субъектом 
(ч. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «Об электрон-
ной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ 2).

ской Федерации / отв. ред. А. Г. Карапетов. М.: М-Логос, 2019. 
С.

1 Чирков А. В. Пути преодоления информационной диспро-
порции в правоотношениях с потребителем финансовых услуг 
в условиях перехода к цифровой экономике // Предпринима-
тельское право. 2021. № 3. С. 25–36.

2 «Об электронной подписи»: Федеральный закон 
от 06.04.2011 № 63-ФЗ (ред. от 04.08.2023) // Российская газе-

Электронным документом, аналогичным доку-
менту, подписанному собственноручной подпи-
сью на бумажном носителе, является информация 
в электронной форме, если она подписана простой 
электронной подписью, когда это предусмотрено 
федеральным законом или соглашением участ-
ников электронного взаимодействия. Закон или 
соглашение должны содержать правила опреде-
ления лица, который подписал электронный доку-
мент, по его простой электронной подписи 3.

Анализируя действующее законодательство 
(ст. 2, ч. 1 ст. 35 Конституции РФ 4; пп. 1, 2 ст. 1, 
ст. 153, п. 1 ст. 160, пп. 1, 2 ст. 432, п. 1 ст. 435, 
ст. 820 ГК РФ 5; ст. 8, 10 Закона РФ «О защите прав 
потребителей» 6; ч. 2 ст. 5, ч. 2 ст. 6, ст. 9 Феде-
рального закона РФ «Об электронной подписи» 7), 
можно утверждать, что на кредитной организации 
лежит обязанность своевременно проинформиро-
вать заемщика- потребителя о предлагаемом бан-
ковском продукте, в том числе если договор по-
требительского кредита заключается с использо-
ванием электронного взаимодействия. Такая ин-
формация должна обладать признаками полноты, 
необходимости и достоверности, поскольку только 
при соблюдении данных условий потребитель име-
ет возможность сделать правильный выбор в отно-
шении необходимой ему услуги.

Как отмечает Е. М. Чагина, индивидуальные ус-
ловия договора потребительского кредита должны 
быть доведены до потребителя в письменной фор-
ме в виде таблицы; при этом особо подчеркивает-
ся, что предоставление информации потребителю 
не в табличном виде, в том числе с указанием этой 
информации в смс-сообщении, адресованном за-
емщику, свидетельствует о доведении до него та-
кой информации надлежащим образом 8.

Процесс заключения договора потребительско-
го кредита вызывает необходимость осуществле-
ния его сторонами определенных действий:

та. № 75. 08.04.2011.
3 См.п. 13 Обзора судебной практики по делам о защите 

прав потребителей. Утвержден Президиумом Верховного Су-
да РФ 23.10.2024 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2024. 
№ 12.

4 Конституция Российской Федерации (принята всенарод-
ным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными 
в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // http://www.
pravo.gov.ru.

5 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 
первая): Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. 
от 08.08.2024, с изм. от 31.10.2024) // Собрание законода-
тельства РФ. 05.12.1994. № 32. Ст. 3301; Гражданский кодекс 
Российской Федерации (часть вторая): Федеральный закон 
от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 13.12.2024) // Собрание законо-
дательства РФ. 29.01.1996. № 5. Ст. 410.

6 О защите прав потребителей: Закон РФ от 07.02.1992 
№ 2300–1 (ред. от 08.08.2024) // Собрание законодательства 
РФ. 15.01.1996. № 3. Ст. 140.

7 Об электронной подписи: Федеральный закон 
от 06.04.2011 № 63-ФЗ (ред. от 28.12.2024) // Собрание законо-
дательства РФ. 11.04.2011. № 15. Ст. 2036.

8 Комментарий судебной практики. Выпуск 29 / отв. ред. 
К. Б. Ярошенко. Институт законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации. М.: 
Инфотропик Медиа, 2024. 216 с.
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– разработка кредитной организацией общих 

условий потребительского кредита и доведе-
ние этих условий до заемщика, в том числе с по-
мощью информационно- телекоммуникацион-
ной сети Интернет;

– согласование между кредитором и заемщиком 
индивидуальных условий кредитного договора;

– в случае необходимости подача заемщиком 
в кредитную организацию заявления о предо-
ставление кредита, а также об оказании ему 
дополнительных услуг;

– составление договора в письменной форме 
и подписание его кредитором и заемщиком, 
в том числе с помощью аналога собственноруч-
ной подписи;

– получение от заемщика подтверждения о дове-
дении до него информации о кредите и его со-
гласия с условиями кредитного договора;

– фактическая выдача кредита заемщику.
При этом действия банка как профессиональ-

ного участника кредитных правоотношений при 
заключении кредитного договора с потребите-
лем должны отвечать требованиям разумности, 
осмотрительности и добросовестности. В случае 
судебного спора, принимая решение, суд должен 
дать оценку добросовестности поведения банка, 
который обязан учитывать интересы потребителя 
и обеспечить безопасность дистанционного предо-
ставления услуг 1.

Пленум Верховного Суда РФ при оценке дей-
ствий сторон как добросовестных или недобросо-
вестных исходит из поведения, ожидаемого от лю-
бого участника гражданского оборота, учитываю-
щего права и законные интересы другой стороны, 
в том числе в получении необходимой информа-
ции 2.

2. Нередко кредитные организации, заключая 
договоры потребительского кредита в дистанцион-
ном формате, допускают применение недобросо-
вестных практик, которые носят неявный характер, 
но направлены на неверное восприятие заемщи-
ком приобретаемого банковского продукта. На-
пример, Д. А. Петров под недобросовестными ком-
мерческими практиками понимает поведение за-
интересованных лиц при осуществлении предпри-
нимательской деятельности в виде использования 
правовых средств и совершения сделок, в своей 
совокупности и в определяемой тактикой поведе-
ния последовательности направленное на получе-
ние необоснованных преимуществ за счет предо-
ставления контрагентам неполной, недостоверной 
или несоответствующей действительности инфор-
мации 3.

1 Определение Судебной коллегии по гражданским де-
лам Верховного Суда РФ от 29.08.2023 № 9-КГ23–10-К1 (УИД 
52RS0002–01–2020–006072–38) // Документ опубликован 
не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

2 О применении судами некоторых положений раздела I ча-
сти первой Гражданского кодекса Российской Федерации: 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 
№ 25 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. № 8.

3 Петров Д.А. О недобросовестных коммерческих практи-
ках профессиональных участников финансового рынка // За-

В их ряду можно отметить автоматическое про-
ставление банком отметок о согласии на приоб-
ретение дополнительных услуг, предполагающих 
оплату со стороны заемщика, направление ре-
кламы, о согласии заемщика на взыскание его 
задолженности по кредиту на основании испол-
нительной надписи нотариуса и т.д. Другой улов-
кой со стороны банков можно назвать применение 
в предлагаемых к заключению договоров форму-
лировок, которые можно трактовать неоднознач-
но, которые крайне сложны для восприятия потре-
бителем. При заключении договора потребитель-
ского кредита банки могут создавать препятствия 
для получения потребителем полной информации 
о стоимости дополнительных услуг –  для ее полу-
чения надо перейти по ссылке и открыть дополни-
тельный документ.

Очень часто еще на этапе предложения, осо-
бенно в рекламе, банки указывают на минималь-
ные параметры процентной ставки по кредиту, 
оставляя без внимания условия, при которых она 
может быть применена к конкретному заемщику. 
Кредиторами применяются и многие иные прак-
тики, характерные для дистанционного заключе-
ния кредитных договоров, целью которых являет-
ся введение потребителя в заблуждение или огра-
ничение его возможностей для выражения своей 
воли.

Указанные недобросовестные практики, при-
меняемые кредитными организациями при пре-
доставлении потребительских кредитов, свиде-
тельствуют о необходимости установления четких 
границ и правил заключения кредитного догово-
ра с потребителем в онлайн формате. Такое регу-
лирование установлено, например, ст. 1841–1851 
Гражданского кодекса Чехии 4. Данное регулирова-
ние необходимо для обеспечения прав и законных 
интересов потребителей, развития доступности 
потребительского кредитования в дистанционном 
формате.

3. По информации ЦБ РФ в третьем квартале 
2024 г. общее количество операций без доброволь-
ного согласия клиентов (далее –  ОБДС) составило 
более 348 тыс. случаев, при этом доля возвращен-
ных средств составила 11,9% 5. Статистические 
данные ЦБ РФ свидетельствуют о резком увели-
чении количества мошеннических действий в от-
ношении клиентов банков, следствием чего явля-
ется хищение денежных средств граждан. Одним 
из распространенных способов совершения мо-
шеннических действий является обман граждан 
с целью побудить их к получению кредитов с по-
следующей передачей суммы кредита преступни-
кам.

С 01 марта 2025 года в целях борьбы с мошен-
ничеством в сфере потребительского кредитова-

кон. 2024. № 9. С.
4 http://www.anesro.com (дата обращения: 04.12.2024).
5 Обзор отчетности об инцидентах информационной безо-

пасности при переводе денежных средств за 3 квартал 2024 г. 
от 09.12.2024 г. // Официальный сайт ЦБ РФ cbr.ru (дата обра-
щения: 04.12.2024).
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ния физические лица получили право устанавли-
вать самозапрет на получение потребительских 
кредитов 1. Ограничение на заключение договора 
потребительского кредита физическое лицо впра-
ве устанавливать на безвозмездной основе нео-
граниченное количество раз посредством подачи 
заявления во все квалифицированные БКИ. Заяв-
ление о самозапрете может быть подано заявите-
лем непосредственно во многофункциональный 
центр, а также заявитель может использовать еди-
ный портал государственных и муниципальных ус-
луг, подав заявления в форме электронного доку-
мента. В последнем случае электронный документ 
должен быть подписан одним из видов электрон-
ной подписи (простая электронная подпись, уси-
ленная неквалифицированная электронная под-
пись, усиленная квалифицированная электронная 
подпись).

Запрет на получение потребительского креди-
та может быть установлен потребителем по его 
усмотрению в отношении любых потребительских 
кредитов, либо только в отношении кредитов, ко-
торые не требуют личного присутствия заемщика 
в кредитной организации для подписания кредит-
ного договора.

Законодатель установил исключения по воз-
можности установления самозапрета на получение 
потребительского кредита, обеспеченного ипоте-
кой или если в качестве обеспечения предоставлен 
залог транспортного средства. Такой же иммуни-
тет установлен в отношении договоров основного 
образовательного кредита с государственной под-
держкой, установленной ч. 4 ст. 104 Федерально-
го закона РФ «Об образовании в Российской Фе-
дерации» 2.

Необходимо отметить, что самозапрет на по-
лучение кредитов оказался крайне популярным 
у граждан. Согласно данным Министерства циф-
рового развития, связи и массовых коммуникаций 
РФ за первые десять дней с начала действия за-
кона только через Портал государственных услуг 
Российской Федерации самозапретом воспользо-
вались более пяти миллионов человек 3.

4. Дополнительные меры, направленные на за-
щиту прав и законных интересов потребителей 
при потребительском кредитовании предусмотре-
ны Федеральным законом РФ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» от 13.02.2025 № 9-ФЗ 4. Данный 
закон должен обеспечить права заемщиков в слу-
чае заключения кредитного договора без согласия 
потребителя, а также при согласии заемщика, если 

1 О кредитных историях: Федеральный закон от 30.12.2004 
№ 218-ФЗ (ред. от 09.11.2024) // Собрание законодательства 
РФ. 03.01.2005. № 1 (часть 1). Ст. 44.

2 Об образовании в Российской Федерации: Федеральный 
закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 28.12.2024) // Россий-
ская газета. № 303. 31.12.2012.

3 https://t.me/mintsifry/2451 (дата обращения: 10.03.2025).
4 О внесении изменений в отдельные законодательные ак-

ты Российской Федерации: Федеральный закон от 13.02.2025 
№ 9-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 17.02.2025. № 7. 
Ст. 541.

его воля была сформирована под влиянием обма-
на или злоупотребления доверием. Предоставляя 
потребительский кредит, перед выдачей кредита, 
кредитная организация должна осуществить ком-
плекс мероприятий, направленных на получение 
полной информации о заемщике, включая получе-
ние такой информации из всех квалифицирован-
ных бюро кредитных историй. Такая информация 
должна содержать следующие сведения:
– обращался ли заявитель в кредитную органи-

зацию на предмет заключения с ним кредитно-
го договора на потребительские цели;

– были ли одобрены такие заявления, были ли за-
ключены с заявителем договоры потребитель-
ского кредита и выдавались ли ему по этим до-
говорам денежные средства;

– имелись ли отказы в предоставлении заявите-
лю потребительских кредитов.
Помимо получения указанной информации, кре-

дитная организация в рамках разработанной ею 
системы управления рисками должна реализовать 
мероприятия, направленные на недопущение за-
ключения договора потребительского кредита, ес-
ли отсутствует добровольное согласие заемщика 
на получение кредита. В соответствии со ст. 24.4 
Федерального закона РФ «О банках и банковской 
деятельности» от 02.12.1990 № 395–1 кредитные 
организации обязаны разработать внутренние ло-
кальные документы, направленные на достижение 
вышеуказанных целей 5.

Законодатель установил особый порядок регу-
лирования отношений, связанных с исполнением 
распоряжений заемщика о перечислении денеж-
ных средств, полученных потребителем в качестве 
кредита, на счета третьих лиц (ст. 9.1 Федераль-
ного закона РФ «О потребительском кредите (зай-
ме)» от 21.12.2013 № 353-ФЗ 6). Такое распоряже-
ние заемщика может содержаться как в заявлении 
о предоставлении кредита, так и в виде самостоя-
тельного документа. В этом случае кредитная ор-
ганизация обязана провести проверку указанно-
го заемщиком третьего лица: состоит ли это лицо 
в базе данных о случаях и попытках осуществле-
ния переводов денежных средств без доброволь-
ного согласия клиента. Данное требование не рас-
пространяется на потребительские кредиты, если 
денежные средства предоставляются заемщику 
в наличной форме через кассу банка, выдаются 
с использованием банкомата, зачисляются на те-
кущий счет заемщика.

В случае если кредитная организация полу-
чила информацию о том, что третье лицо, явля-
ющееся фактическим получателем кредита, на-
ходится в базе данных, она обязана уведомить 
потребителя- заемщика о том, что ему отказано 

5 О банках и банковской деятельности: Федеральный за-
кон от 02.12.1990 № 395–1 (ред. от 28.12.2024) (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 01.03.2025) // Собрание законодательства РФ. 
05.02.1996. № 6. Ст. 492.

6 О потребительском кредите (займе): Федеральный за-
кон от 21.12.2013 № 353-ФЗ (ред. от 22.06.2024) (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 01.03.2025) // Собрание законодательства РФ. 
23.12.2013. № 51. Ст. 6673.
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в перечислении денежных средств указанному 
им получателю с указанием оснований для отка-
за. Данное уведомление должно быть направле-
но кредитной организацией заемщику незамедли-
тельно в письменной форме с указанием на то, что 
сумма кредита при указанных обстоятельствах мо-
жет быть получена заемщиком только посредством 
зачисления денежных средств на счет заемщика, 
открытый им в этой или иной кредитной организа-
ции. Указанная норма не в полной мере обеспечи-
вает защиту заемщика- потребителя, получившего 
потребительский кредит, поскольку распоряжение 
денежными средствами, полученными наличными, 
зачисленными на банковский счет заемщика, ни-
каким образом не ограничивается, даже в случае, 
если воля заемщика сформирована под влиянием 
обмана. С другой стороны, уведомление заемщика 
о включении получателя денежных средств в базу 
данных должно предупредить заемщика от совер-
шения сомнительных платежей третьему лицу.

Согласно ч. 9.3 ст. 7 Федерального закона 
РФ «О потребительском кредите (займе)» фак-
тическая передача денежных средств по потре-
бительскому кредиту на сумму от 50 000 руб. 
до 200 000 руб. осуществляется кредитной орга-
низацией не ранее 4 часов с момента подписания 
заемщиком индивидуальных условий договора по-
требительского кредита. В случае, если сумма кре-
дита больше 200 000 руб., этот срок увеличивается 
не менее чем до 48 часов. Такие же сроки охлажде-
ния установлены при увеличения суммы потреби-
тельского кредита или лимита кредитования. Сле-
дует отметить, что по решению ЦБ РФ предель-
ная сумма потребительского кредита может быть 
увеличена или сокращен срок передачи заемщику 
денежных средств по потребительскому кредиту 
(ст. 24.5 Федерального закона РФ «О банках и бан-
ковской деятельности»).

Незамедлительно после подписания заемщи-
ком индивидуальных условий кредитного догово-
ра кредитная организация обязана в письменной 
форме уведомить заемщика о сроке представле-
ния кредита, а также о том, что у него есть пра-
во отказаться от получения денежных средств 
по кредитному договору. Законодатель не конкре-
тизировал, каким образом должна быть соблюдена 
письменная форма такого уведомления при дис-
танционном заключении договора потребительско-
го кредита: смс-сообщение, письмо на электрон-
ную почту, иные способы? Полагаем, что обяза-
тельным способом уведомления должно являться 
смс-информирование, продублированное уведом-
лением на адрес электронной почты заемщика.

Несоблюдение кредитными организациями вы-
шеперечисленных требований, установленных за-
коном, влечет крайне серьезные правовые послед-
ствия для кредитных организаций: они лишаются 
права требовать от заемщика исполнения обяза-
тельств, вытекающих из договора потребительско-
го кредита, начисления процентов, а также не мо-
гут уступать права требования по такому догово-
ру. Часть 7 статьи 13 Закона «О потребительском 

кредите (займе)» закрепляя данное регулирова-
ние, разделяет понятия «исполнение обязательств 
по договору потребительского кредита» и «начис-
ление процентов», хотя исполнение обязательства 
по кредитному договору поглощает начисление 
процентов по кредиту, поскольку обязанностью за-
емщика является своевременный возврат кредита 
и уплата начисленных процентов.

Аналогичные правовые последствия возникают 
и в случае возбуждения уголовного дела по фак-
ту хищения у заемщика денежных средств по до-
говору потребительского кредита. О возбуждении 
уголовного дела кредитную организацию должен 
уведомить заемщик, направив копию постановле-
ния о возбуждении уголовного дела способом, ука-
занным в кредитном договоре, заказным письмом 
с уведомлением о вручении или вручив под распи-
ску представителю кредитной организации.

При наличии данных обстоятельств для кредит-
ной организации наступают серьезные правовые 
последствия: с даты выдачи потребителю креди-
та и по день вступления в законную силу пригово-
ра по уголовному делу (либо по день прекращения 
уголовного дела по не реабилитирующим осно-
ваниям) она не может уступать права требования 
по договору потребительского кредита и требовать 
от заемщика исполнить обязательства по нему.

Вышеуказанные ограничения не распростра-
няются на договоры основного образовательно-
го кредита, по которым предоставляется государ-
ственная поддержка, а также на заключение дого-
воров потребительского кредита, если:
– обязательство по возврату потребительского 

кредита обеспечено поручителями, или на сто-
роне заемщика имеется множественность лиц;

– денежные средства, полученные по договору 
потребительского кредита, перечисляются про-
давцу транспортного средства, являющемуся 
юридическим лицом, при этом имеется обеспе-
чение в виде ипотеки и/или кредит обеспечен 
залогом транспортного средства;

– заемщик дает распоряжение кредитной органи-
зации перечислить денежные средства, полу-
ченные по договору потребительского кредита, 
в счет погашения ранее полученного кредита 
как полностью, так и в части, если вследствие 
этого существующие обязательства заемщи-
ка не увеличатся. Думается, что такая ситуа-
ция возможна только в том случае, если про-
центная ставка по вновь полученному заемщи-
ком кредиту будет ниже, чем ставка по ранее 
полученному кредиту/кредитам, а срок вновь 
полученного кредита не будет превышать срок 
по ранее полученному кредиту;

– между кредитной организацией, заемщиком 
и уполномоченным заемщиком лицом заклю-
чено соглашение о назначении заемщиком ли-
ца, уполномоченного дать подтверждение о на-
личии свободного волеизъявления заемщика 
при заключении им кредитного договора. Дан-
ное назначение уполномоченного лица должно 
быть совершено заемщиком не позднее двух 
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дней до подачи заявления о предоставлении 
кредита;

– денежные средства, которые заемщик полу-
чил от кредитной организации по договору по-
требительского кредита, по распоряжению за-
емщика должны быть перечислены третьему 
лицу (исключая физических лиц) в качестве 
оплаты потребителем за оказанные ему услу-
ги, выполненные работы либо за приобретен-
ные им товары. Данное исключение не приме-
няется, если соответствующие товары, работы, 
услуги приобретены заемщиком посредством 
информационно- телекоммуникационной сети 
Интернет.

Заключение

В научной литературе справедливо отмечается, что 
«трансформация денежно- кредитной сферы долж-
на быть обеспечена современными нормативно- 
правовыми решениями, имеющими комплексный 
характер.» (Габов А. В., Хаванова И. А. Отрицатель-
ные процентные ставки: правовые аспекты // Труды 
Института государства и права РАН. 2022. Т. 17. 
№ 4. С. 56). Действительно, представляется не-
обходимой разработка единого нормативного ре-
гулирования, устанавливающего четкие границы 
и правила заключения договора потребительского 
кредита в онлайн формате. Кроме того, действу-
ющее регулирование требует внесения дополне-
ний, касающихся распространения норм о провер-
ке банком свободного волеизъявления заемщика 
в случае получения кредита потребителем в налич-
ной форме, в банкоматах, посредством зачисления 
суммы кредита на текущий счет потребителя. Для 
единообразного применения закона необходимо 
унифицировать сроки уведомления потребителя 
о возможности получения кредита (ч. 9.4 ст. 7 Фе-
дерального закона «О потребительском кредите 
(займе)» со сроками, установленными п. 3 ст. 24.2 
Федерального закона «О банках и банковской де-
ятельности».
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CONSUMER RIGHTS WHEN CONCLUDING 
A CONSUMER LOAN AGREEMENT IN A REMOTE 
FORMAT

Afanasyev A. B.
Perm State National Research University

The article discusses problematic issues related to the provision of 
consumer loans by credit institutions in a remote format. The exist-
ing unfair practices of credit institutions in informing borrowers about 
the loan product, both at the stage of advertising and when con-
cluding an online contract, are analyzed. Gaps in the legal regula-
tion on the identification of the borrower when signing a consumer 
loan agreement have been identified. The institution of the borrower- 
consumer’s self-locking for loans has been investigated. The as-
sessment is given to the innovations in legislation to ensure con-
sumer rights when concluding a loan agreement without the consent 
of the consumer, as well as if his will was formed under the influence 
of deception or abuse of trust.

Keywords: consumer, loan agreement, remote conclusion of a con-
tract, self-prohibition of lending, order, borrower, loan transfer, third 
parties, actual loan transfer.
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Анализ применения материального подхода при формировании судебной 
практики ПФО по делам о мошенничестве в сфере кредитования

Зырянова Мария Сергеевна,
аспирант, кафедра уголовного права, Санкт- Петербургский 
государственный экономический университет (СПбГЭУ)
E-mail: Adv.zyryanova@gmail.com

В работе проведен анализ судебной практики Приволжского 
федерального округа (ПФО) по делам о мошенничестве в сфе-
ре кредитования (ст. 159.1 УК РФ) за период 2015–2024 гг. 
Автор обосновывает поставленную гипотезу о единообраз-
ном применении материального подхода, а также особенно-
сти применения материального подхода при квалификации 
преступлений, выявляет тенденции в правоприменительной 
практике на территории одного округа. На основе изучения 12 
приговоров судов из различных регионов ПФО демонстриру-
ется обоснованность использования рассматриваемого подхо-
да, минимизирующего судебно- следственные ошибки. Особое 
внимание обращено на решения, требующие переквалифи-
кации составов преступлений по мнению Автора. Результаты 
исследования подтверждают гипотезу о применении судами 
регионов округа материального подхода и формирования еди-
нообразной судебной практики на территории всего округа. 
Полученные результаты работы также могут быть применены 
в дальнейшей исследовательской деятельности по рассматри-
ваемой тематике.

Ключевые слова: материальный подход, судебная практика, 
мошенничество в сфере кредитования, Приволжский феде-
ральный округ, ст. 159.1 УК РФ.

Введение

Актуальность исследования обусловлена высокой 
долей преступлений в сфере кредитования При-
волжского федерального округа: за 10 месяцев 
2024 г. зарегистрировано 84 336 преступлений, 
из которых раскрыто 38 774 (45,9%) [7]. При этом 
правоприменительная практика на территории Рос-
сии демонстрирует разнообразие подходов к квали-
фикации, что требует научного осмысления. Цель 
работы заключается в подтверждении или опровер-
жении гипотезы о единообразном подходе судов 
Приволжского федерального округа, а также анализ 
применения материального подхода судами ПФО 
при рассмотрении дел о мошенничестве в сфере 
кредитования. Для достижения обозначенной цели 
ставятся следующие задачи:
1. Изучить статистику и региональные особенно-

сти преступлений, предусмотренных ст. 159.1 
УК РФ.

2. Выявить критерии использования материаль-
ного подхода.

3. Оценить единообразие судебной практики.
Научная новизна заключается в систематиза-

ции судебной практики из 6 субъектов ПФО, вклю-
чая спорные, по мнению Автора, решения, и фор-
мулировании рекомендаций по оптимизации пра-
воприменения по делам о мошенничестве в сфере 
кредитования.

Методология: сравнительно- правовой ана-
лиз, изучение судебной практики, сравнительно- 
правовой анализ судебных решений судов ПФО 
в период с 2015–2024 гг., синтез данных из науч-
ных публикаций и нормативных актов.

Основные результаты

За исследуемый период наблюдается рост мошен-
ничеств, связанных с кредитованием. Основные 
схемы, выявленные при анализе судебной практи-
ки округа, включают предоставление фиктивных 
документов (67% дел), использование подложных 
данных (23%), злоупотребление служебным поло-
жением (10%), сумма ущерба которых варьируется 
от 4 650 руб. до 1,75 млн руб.

Материальный подход, доминирующий в ПФО, 
акцентируется на установлении:
• Наличия умысла на хищение средств (напри-

мер, фиктивное банкротство по делу З. и П., 
г. Пенза) [1].

• Причинно- следственной связи между обманом 
и ущербом (пример по делу М., г. Саранск)
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• Корыстной мотивации (пример по делу Н., р. 
Башкортостан). В отличие от формального под-
хода, рассматриваемый позволяет исключить 
искусственное расширение составов престу-
плений, что подтверждается переквалифика-
цией состава по делу Ланцовой И. А. (г. Сара-
тов) со ст. 159.1 на ст. 327 УК РФ.

Региональные особенности преступности 
по делам о мошенничестве в сфере 
кредитования ПФО

В Республике Башкортостан доминирует примене-
ние судебного штрафа как вида наказания при ма-
лозначительном ущербе (пример по делу Н., сумма 
ущерба составила 4 900 руб.).

Республика Мордовия демонстрирует противо-
речивость в квалификации преступлений, пред-
усмотренных ст. 159.1 УК РФ: прекращение дела 
Д. (2016 г.) по ст. 159.1 УК РФ противопоставлено 
строгой квалификации аналогичных деяний в по-
следующем.

Основные проблемы при квалификации престу-
плений, предусмотренных ст. 159.1 УК РФ на тер-
ритории ПФО:

Отсутствие единообразия в оценке влияния 
ущерба (крупный размер в деле Филатова А. В. –  
980 000 руб. и малозначительный ущерб в деле 
Н. –  4 900 руб.).

Отсутствие единообразного подхода в раз-
решении вопроса отграничения ст. 159.1 УК РФ 
от смежных составов. Для унификации судебной 
практики предлагается:

Разработать методические рекомендации для 
судов округа с учетом позиций ВС РФ;

Внедрить опыт Башкортостана по дифференци-
ации наказания в зависимости от ущерба.

Многие теоретики, в частности Л. В. Иногамова- 
Хегай, отмечают, что идеальной классификации 
экономических преступлений, а следовательно, си-
стематизации статей гл. 21 УК РФ, не существует 
[13]. П. С. Яни обращает внимание на то, что не-
посредственные основные и дополнительные объ-
екты экономических преступлений имеют схожие 
признаки. При этом небезынтересно подчеркнуть 
достаточно известную условность классификации 
и структурирования правонарушений по объекту 
посягательства.

Споры научных деятелей затрагивают не толь-
ко объединение и выделение в самостоятельные 
правонарушения, но и подходы к их правоприме-
нению.

Сторонники материального подхода считают, 
что в ст. 159.1 УК РФ необходимо указать, что 
представленные сведения были существенными 
для выдачи займа. То есть они должны были по-
влиять на оценку кредитоспособности заемщика 
и привести к выдаче кредита, который в противном 
случае не был бы выдан. На основании анализа 
приговоров по Приволжскому федеральному окру-
гу за промежуток времени с 2015 по 2024 год Ав-

тором ставится гипотеза о единообразном подходе 
окружных судов к трактовке материальных норм.

Изучим решение, вынесенное в марте 2024 го-
да судьей Ленинского районного суда г. Пензы З. 
и П. Согласно преступному замыслу, З. поручил 
посреднику найти финансовые учреждения и пере-
дать П. информацию о том, где можно взять день-
ги. Впоследствии предполагалось найти арбитраж-
ного управляющего и инициировать процедуру 
банкротства П. Кредитный брокер получил список 
финансовых учреждений, готовых предоставить П. 
кредитные средства.

Затем П. в сговоре с З. обратился в кредитно- 
кассовый офис организации с целью получения по-
требительского кредита в размере не менее 1 300 
000 руб лей. П. заполнил и подписал заявление- 
анкету на предоставление потребительского кре-
дита, содержащую несоответствующие сведения 
о цели получения кредита, которая не совпадала 
с указанной в ранее оформленных кредитных дого-
ворах. Его намерение было в том, чтобы впослед-
ствии подать иск в суд Пензенской области о при-
знании его банкротом и уклониться от возврата за-
емных денег.

Первомайским районным судом г. Пензы в мар-
те 2022 года принято решение по делу Д. и Ч. Д. 
совершил мошенничество, предусмотренное ч. 1 
ст. 159.1 УК РФ, при следующих обстоятельствах:

Руководствуясь корыстными мотивами, без на-
мерения погасить заем, намеренно обманул со-
трудников ООО МКК «Центрофинанс Групп», пре-
доставив заведомо ложные сведения. Д., исполь-
зуя паспорт и умышленно искажая данные о трудо-
устройстве и доходах, подал заявку на получение 
займа. Подписав договор и получив заемные день-
ги, Субъект с корыстной целью завладел получен-
ными деньгами, после чего скрылся, завладев ука-
занной суммой.

Д. причинил ООО МКК «Центрофинанс Групп» 
ущерб в размере 4650 руб лей путем невыполне-
ния условий договора займа. В мае 2015 года су-
дом Республики Мордовия Д. Д., узнав о целевой 
программе поддержки начинающих фермеров 
в Республике Мордовия, разработал план по хи-
щению гранта и единовременной помощи. Д. за-
регистрировал крестьянское (фермерское) хозяй-
ство под своим руководством. подал заявку в Ми-
нистерство продовольствия Республики Мордо-
вия. Впоследствии Д. представил в Министерство 
заведомо ложные обязательства по оплате части 
расходов за счет собственных средств и заведо-
мо ложный план расходов на создание и развитие 
КФХ, содержащий сведения о покупке оборудова-
ния и скота, а также наличии собственных средств 
для их приобретения. Кроме того, он представил 
бизнес-план, не собираясь реализовывать его. 
На основании заведомо ложных сведений, пред-
ставленных Д., конкурсная комиссия приняла ре-
шение о предоставлении ему гранта и единовре-
менной помощи 1 750 000 руб лей в рамках целевой 
программы [3]. Интересным случаем выступает 
рассматриваемое Торбеевским судом Республики 
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Мордовия дело Д. Был признан осужденным за хи-
щение денежных средств в сфере кредитования 
ошибочно. Прекращено дело по статье 159.1 ч. 2 
УК РФ при следующих обстоятельствах:

Д., руководствуясь корыстным мотивом и пред-
ставившись сотрудником ООО «НОРД-ПЛАСТ», 
вступил в контакт с женщиной, которую обозначим 
как No1. Он ввел ее в заблуждение и обманным пу-
тем похитил у нее 25 000 руб лей, нанеся тем самым 
имущественный ущерб. Кроме того, Д. обманным 
образом присвоил 30 000 руб лей, принадлежащи-
ми потерпевшей No2. Преступление было совер-
шено в доме, где проживала пострадавшая. Ана-
логичным образом 10 февраля 2012 года в днев-
ное время Д. обманным путем похитил у женщины 
No3 30 тысяч в ее доме. Данные действия также 
привели к ощутимым материальным потерям для 
этой женщины. В процессе рассмотрения дела Д. 
обратился с просьбой о прекращении уголовного 
преследования ввиду примирения сторон. Он зая-
вил, будто помирился с теми, кому причинил зло, 
и компенсировал нанесенный ущерб.

Неоднозначность правоприменительной ситуа-
ции в Республике Мордовия подтверждается сле-
дующим судебным решением, вынесенным в июле 
2020 года Пролетарским судом г. Саранска Респу-
блики Мордовия. Гражданка М. обманула АО «ОТП 
Банк», оформив на клиентов кредитные карты без 
их ведома и согласия:

М., испытывая материальные трудности, с це-
лью получения выгоды решила совершить мошен-
ничество, принадлежащее АО «ОТП Банку», путем 
оформления кредитных карт на клиентов банка 
без их осведомленности и разрешения. С этой це-
лью она планировала не сообщать клиентам о воз-
можности оформления кредитных карт или выда-
вать карты с их согласия, но не вручать их клиен-
там. М. выбирала в качестве жертв исключительно 
женщин, чтобы впоследствии звонить в колл-центр 
АО «ОТП Банк» и представляться клиентом, чтобы 
получить пин-код кредитной карты. Реализуя свой 
план, М. 4 сентября 2018 года оформила на гр. 4 
кредитную карту с кредитным лимитом 35 000 руб-
лей без ее ведома и согласия. Карту она оставила 
себе, а гр. 4 предоставила для подписания доку-
менты, необходимые для оформления кредитной 
карты, которые та подписала, не читая. Продол-
жая свой преступный умысел, М. предложила гр. 
5 оформить кредитную карту банка, но получила 
отказ. Однако без согласия и ведома гр. 5 М. офор-
мила на нее кредитную карту с кредитным лими-
том 23 000 руб лей и также оставила ее себе. Гр. 5 
подписала документы, необходимые для оформ-
ления кредитной карты, не читая. Противоправные 
действия М., на наш взгляд, ошибочно определе-
ны как мошенничество в сфере кредитования, т.к. 
рассматриваемый случай имеет признаки состава 
как общего мошенничества, так и присвоения де-
нежных средств.

Для всестороннего анализа необходимо изучить 
судебную базу Башкортостана. Уфимским район-
ным судом в апреле 2018 года Ф., З., М. были осуж-

дены за хищение при следующих обстоятельствах: 
договорился с М.. Он хотел взять деньги в кредит. 
М., будучи безработным с низким уровнем дохо-
да, предоставил неверную информацию о своем 
трудоустройстве и уровне дохода. Ф. и З. должны 
были оказывать правовую помощь при возник-
новении непредвиденных ситуаций. Они обрати-
лись в автосалон Н. с просьбой выдать им кредит 
на сумму 552 542 руб лей на приобретение автомо-
биля. М. заполнил заявление и анкету, указав лож-
ную информацию о своем трудоустройстве и дохо-
де. Им был выдан кредит 512 880, 50 руб. на покуп-
ку автомобиля «Kia Rio» 2015 года выпуска.

Получив автомобиль и оформив страховой по-
лис на имя Ф., М. и Ф. распорядились имуществом 
как сочли нужным, не сдав паспорт автомобиля 
в нарушение договора о залоге. Из-за действий 
Ф., М. и З. банку был причинен ущерб на сумму 
512 880,50 руб. Отметим практику квалификации 
преступлений как наиболее гуманную, если учесть 
применение судебного штрафа к тому, кто признал 
вину, а также размер ущерба, нанесенного кре-
дитному учреждению. Примером является реше-
ние Учалинского суда Республики Башкортостан, 
вынесенного в июне 2021 года по делу Н. Поста-
новлением суда Советского района Уфы Респу-
блики Башкортостан в июне 2021 года возвращено 
прокурору по факту совершения М. деяния, пред-
усмотренного ч. 2 ст. 159.1 УК РФ, при следующих 
обстоятельствах:

26 марта 2016 года М., действуя с намерением 
незаконно завладеть деньгами банков, предложил 
малознакомой И. выступить заемщиком. Он убе-
дил ее оформить на себя кредиты для приобрете-
ния технически сложных электронных устройств, 
которые будут перепроданы и распределена полу-
ченная с этого прибыль. Она согласилась и вступи-
ла с М. в предварительный преступный сговор. При 
этом М. и И. не обладали постоянными источника-
ми дохода, позволяющими им погашать задолжен-
ность по кредитам, и изначально не планировали 
возвращать полученные денежные средства. За-
тем И., следуя указаниям М., указала недостовер-
ную информацию о своей занятости в «ИП Мухта-
руллина», стаже работы у данного работодателя 
в течение 16 месяцев и личном доходе в размере 
18 тысяч руб лей.

В результате с ней был заключен договор це-
левого займа на сумму 61 105 руб лей для покупки 
электронных устройств. После перечисления сум-
мы в размере 61 105 руб лей ООО МФО «ОТП Фи-
нанс» продавцу, который передал указанные то-
вары покупателю И. Впоследствии она совмест-
но с М.. использовала их по своему усмотрению. 
Используя материальный подход к квалификации 
преступлений, Суд учел все детали дела, не созда-
вая искусственной трактовки и не давая широкого 
толкования норм права.

Рассмотрим ситуацию, когда совершено мо-
шенничество при помощи кредитной карты. В фев-
рале 2021 года Спасским районным судом Респу-
блики Татарстан К. В марте 2020 года К., будучи 
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сотрудницей отделения почтовой связи ФГУП «По-
чта России» в городе Болгар, использовала свои 
полномочия для хищения денег с использованием 
кредитной карты. скопировала паспорт свидетеля 
No1 и подала от его имени заявку на получение 
кредитной карты в АО «Тинькофф Банк». В заяв-
ке она предоставила ложные сведения о личности 
заявителя и подтвердила их подписью, имитируя 
подпись свидетеля No1. В результате на имя сви-
детеля No1 был оформлен кредитный договор No. 
похитила ее и совершила покупки в различных ма-
газинах. Кроме того, она перевела денежные сред-
ства с банковской карты на банковский счет Ш.Н.А.

Продолжая свои преступные действия, К. совер-
шила еще ряд переводов денежных средств с бан-
ковской карты на свой собственный счет в ПАО 
«Сбербанк» и на счет Ш.Н. 20.08.2013 на слушании 
государственный обвинитель заявил, что в предо-
ставленном деле Ланцовой И.А нет признаков мо-
шенничества (ст. 159.1 УК РФ), и в связи с этим 
просил переквалифицировать п. 3 ст. 159.1 УК РФ 
на ч. 3 ст.. 327 УК РФ. В связи с окончанием срока 
давности привлечения Ланцовой к ответственно-
сти. государственный обвинитель заявил о необхо-
димости прекратить дело Ланцовой в соответствии 
с ч. 3 ст. 24 УК РФ срок давности преследования. 
Ланцова предоставила подложные документы, со-
держащие ложные сведения о месте работы и зар-
плате Ланцовой, в Дополнительный офис банка, 
на основании данных сведений банком принято 
юридически значимое решение о предоставлении 
кредита. Заключение

Исследование подтвердило гипотезу о еди-
нообразии применения материального подхода 
в ПФО, способствующего минимизации ошибок 
в отличие от формального подхода. Однако вы-
явленные, по мнению Автора, ошибки в квалифи-
кации указывают на необходимость дальнейшего 
совершенствования единообразия правопримене-
ния. Положительный опыт Республики Башкорто-
стан, аккумулирующий гуманность и строгость, мо-
жет служить моделью правоприменения для дру-
гих регионов.
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ANALYSIS OF THE APPLICATION OF THE MATERIAL 
APPROACH IN THE FORMATION OF JUDICIAL 
PRACTICE OF THE VOLGA FEDERAL DISTRICT IN 
CASES OF FRAUD IN THE SPHERE OF CREDIT

Zyryanova M. S.
St. Petersburg State University of Economics

The paper analyzes the judicial practice of the Volga Federal District 
(PFD) in cases of fraud in the field of lending (art. 159.1 of the Crim-
inal Code of the Russian Federation) for the period 2015–2024. The 
author substantiates the hypothesis about the uniform application of 
the material approach, as well as the specifics of the application of 
the material approach in the qualification of crimes, identifies trends 
in law enforcement practice in the territory of one district. Based 
on the study of 12 court verdicts from various regions of the Volga 
Federal District, the validity of using the considered approach, min-
imizing judicial and investigative errors, is demonstrated. Particular 
attention is paid to decisions requiring the reclassification of crimes 
in the Author’s opinion. The results of the study confirm the hypoth-
esis about the application by the courts of the regions of the district 
of a material approach and the formation of uniform judicial practice 
throughout the district. The obtained results of the work can also be 
applied in further research activities on the following topics.

Keywords: material approach, judicial practice, fraud in the field of 
lending, Volga Federal District, Article 159.1 of the Criminal Code of 
the Russian Federation.
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В статье рассматривается право на комплексное развитие тер-
ритории (КРТ) как субъективное публичное право, анализиру-
ются его гарантии, обязанности органов власти и правомочия 
обладателей. На основе анализа положений Градостроитель-
ного кодекса РФ, автор приходит к выводу, что право на КРТ 
предполагает возможность частных лиц требовать от публич-
ной власти определенного поведения для удовлетворения 
частного интереса в развитии (обновлении) территорий. Опре-
делены субъекты и объекты данного права, а также формы 
его реализации через участие граждан в управлении делами 
государства и осуществлении местного самоуправления. Под-
черкивается важность общественного участия в определении 
судьбы многоквартирных домов, включенных в границы терри-
тории, подлежащей КРТ.

Ключевые слова: комплексное развитие территории, субъ-
ективное публичное право, право на участие, право на город, 
градостроительное право.

Право на город представляет собой особую не-
юридическую конструкцию. Попытки наполнить ее 
правовым содержанием не выдерживали предъ-
являемых логикой требований к объему понятия, 
поскольку исследователи данной темы приводили 
лишь примеры того, в чем оно может выражаться. 
А между тем в результате деления объем членов 
деления, т.е. аспектов, характеризующих данное 
право, должен быть в своей сумме равен объему 
делимого понятия –  праву на город [5, c. 56]. Также 
в науке не обсуждалось, какова природа данного 
права.

Права индивидов, исходя из дихотомии частно-
го и публичного права [13, c. 9], могут существо-
вать либо в рамках первого, регулирующего отно-
шения между частными лицами, защищающими 
свои индивидуальные интересы, либо в контексте 
второго, в котором, несмотря на примат правомо-
чий субъектов публичного управления, существуют 
определенные притязания индивидов к ним по по-
воду тех или иных благ. Из последнего утвержде-
ния родилась доктрина субъективных публичных 
прав [8, c. 23].

Дискуссия о существовании субъективных прав 
в сфере публичного права в отечественной юри-
спруденции зародилась в дореволюционный пери-
од в трудах Елистратова А. И. [3, c. 18], Коркуно-
ва Н. М. [6, c. 420], Рождественского А. А. [9, c. 21], 
Шершеневича Г. Ф. [14, c. 752] и др. Разрабатыва-
лась данная теория и зарубежными исследовате-
лями, в частности, Г. Еллинеком, Р. Фон Иерин-
гом, Г. Кельзеном, Г. Мейером, О. Мюллером и др. 
[11, c. 63]. В современной российской юридической 
науке вопрос о признании субъективных публич-
ных прав поднимался Зеленцовым А. Б. [4, c. 146], 
Мальцевым Г. В. [7, c. 20–46], Талапиной Э. В. [10, 
c. 70–83], Федосенко В. А. [12, c. 177] и некоторы-
ми другими.

Субъективное публичное право представляет 
собой возможность частных лиц требовать от на-
деленных публичной властью образований опре-
деленного позитивного или негативного поведения 
для удовлетворения собственного частного инте-
реса, который гарантируется и охраняется норма-
ми публичного права [4, c. 49].

Возрождение данной концепции в настоящее 
время имеет важное значение –  подобная тен-
денция свидетельствует не только о смещении 
проблематики административного права с чисто 
управленческой деятельности государства и иных 
публичных субъектов на изучение статуса челове-
ка и гражданина в административных правоотно-
шениях, но и о признании частных лиц их равными 
участниками –  не только субъектами подчинения, 
но и носителями соответствующих прав и обязан-
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ностей [2, c. 12–26]. Это отражает движение к бо-
лее сбалансированным взаимоотношениям между 
индивидом и государством, где частные интересы 
получают признание и защиту в рамках публично-
го права.

С учетом сформированных подходов о субъ-
ективном публичном праве можно заключить, что 
действующая редакция Градостроительного кодек-
са РФ закрепляет право на комплексное развитие 
территории (далее –  КРТ).

1) Данное право гарантируется законодательно.
Во-первых, правообладатели недвижимости мо-

гут самостоятельно сформировать границы КРТ, 
в числе путем направления конкретного предло-
жения о корректировке правил землепользования 
и застройки (далее –  ПЗЗ), чтобы в ПЗЗ террито-
рия была определена в качестве таковой (часть 5.1 
статьи 30, часть 1 статьи 70 ГрК РФ).

В данном случае имеет место такая форма про-
явления права граждан РФ участвовать в управле-
нии делами государства (часть 1 статьи 32 Консти-
туции РФ) как право постановки вопросов перед 
органами местного самоуправления в порядке об-
щественной инициативы [1, c. 743], поскольку дан-
ный вид КРТ осуществим при условии заключения 
особого договора о КРТ с органом местного само-
управления (местными администрациями) (часть 3 
статьи 70 ГрК РФ).

Во-вторых, предоставлена возможность для 
правообладателей объектов в целях разграниче-
ния (определения) обязательств по КРТ заклю-
чить соглашение (пункт 2 части 6 статьи 70 ГрК 
РФ), в котором урегулировать ключевые вопросы 
участия того или иного правообладателя в проек-
те КРТ, в частности связанные с осуществлением 
финансирования определенных мероприятий, под-
готовкой требуемой документации по планировке 
территории и т.д. Утверждение же подобной доку-
ментации производится органами местного само-
управления, поскольку это является одним из во-
просов местного значения (пункт 20 части 1 ста-
тьи 14, пункт 15 части 1 статьи 15, пункт 26 части 1 
статьи 16 Федерального закона № 131-ФЗ).

Таким образом, правообладателями недви-
жимости реализуется и право на осуществление 
местного самоуправления (статьи 12, 130 Консти-
туции РФ), поскольку они участвуют в разработке 
содержания властного решения.

В-третьих, так собственники помещений «кри-
териального» МКД, при рамках рассмотрении 
и разрешении вопроса, связанного с включением 
принадлежащего им дома в установленные грани-
цы КРТ в соответствии с опубликованным проек-
том такого решения о КРТ, либо об исключении до-
ма из границ такой территории (пункт 4.6 части 2 
статьи 44 ЖК РФ [15]), прямо осуществляют свое 
право на обсуждение проектов решений органов 
власти с возможностью направления им своих 
предложений, что также составляет предмет пра-
ва граждан РФ участвовать в управлении делами 
государства [1, c. 743].

Право на КРТ имеет следующие гарантии 
реализации:

1. Возможность правообладателей недвижимо-
сти определить границы КРТ и существование обя-
занности органов местного самоуправления (на-
пример, местных администраций) заключить с ни-
ми договор о КРТ при соответствии предлагаемых 
мероприятий действующему градостроительному 
законодательству (часть 8 статьи 70 ГрК РФ);

2. Возможность присоединиться к проекту КРТ 
нежилой застройки, инициированного публичным 
органом, а также стать участником договора о КРТ 
в случае, если все правообладатели существую-
щих объектов недвижимости (исключая линейных 
объектов) также включенных в границы КРТ выра-
зили такое согласие, либо отказаться от участия 
в его реализации (пункт 4 части 7 статьи 66 ГрК 
РФ);

3. Возможность собственников помещений 
в «критериальном» МКД присоединиться к проекту 
решения о КРТ либо отказаться от участия в про-
екте КРТ в целом (пункты 1, 2 части 1.3 статьи 46 
ЖК РФ).

Закон повышает значимость общественного 
участия в определении судьбы МКД. Если соб-
ственники не проведут общее собрание в регла-
ментированный для этого срок, такой дом будет 
включен в границы, указанные в решении о КРТ 
(часть 5 статьи 67 ГрК РФ).

2) На органах власти в рамках данного права 
лежат следующие обязанности:

1. Заключить с правообладателями недвижимо-
сти, самостоятельно установившими границы КРТ, 
договор о КРТ без проведения торгов при соответ-
ствии предпринятых ими действий положениям 
ГрК РФ и иных актов (часть 8 статьи 70 ГрК РФ);

2. Инициировать процедуру направления офер-
ты о заключении договора применительно к КРТ 
нежилой застройки правообладателям объектов 
недвижимости, находящихся в пределах границ 
рассматриваемой территории, в отношении кото-
рой разработан проект решения о КРТ. В случае 
достижения консенсуса между всеми правообла-
дателями, завершить процесс заключением соот-
ветствующего договора о КРТ (пункт 2 части 7 ста-
тьи 66 ГрК РФ);

3. Соблюдать положения, содержащиеся в ре-
шении о КРТ, и исполнять обязательства, принятые 
в рамках договора о КРТ (статьи 67, 68 ГрК РФ);

4. В случае причинения исполнением или не-
исполнение обязанностей убытков правооблада-
телю –  стороне договора о КРТ –  возместить их 
(часть 15 статьи 68 ГрК РФ);

5. Обеспечить публичность принятого решения 
о КРТ нормативно предусмотренными способами 
(часть 3 статьи 67 ГрК РФ).

3) Обладатели данного права имеют следую-
щие правомочия:

1. Право на собственные активные действия –  
например, предусмотреть в соглашении, предус-
матривающим разграничение обязанностей пра-
вообладателей по осуществлению мероприятий 
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по КРТ иные условия, в том числе определенный 
порядок и конкретные условия распределения по-
тенциальных расходов на строительство различ-
ных объектов публичной инфраструктуры (часть 7 
статьи 70 ГрК РФ), присоединиться к проекту ре-
шения о КРТ либо отказаться от участия в нем по-
средством принятия на общем собрании такого ре-
шения (часть 1.3 статьи 46 ЖК РФ);

2. Право требования соответствующего пове-
дения от обязанного лица –  например, требовать 
заключить договор о КРТ с учетом условий, следу-
ющих из заявки, поданной единственным заявите-
лем, принявшим участие в торгах, а именно в фор-
ме конкурса, в случае, если заявитель и поданная 
заявка соответствуют всем установленным требо-
ваниям и условиям (часть 8 статьи 69 ГрК РФ).

4) Субъектами данного права являются:
1. Правообладатели в том понимании, которое 

указанно (нормативно определено) в части 1 ста-
тьи 70 ГрК РФ, при условии соблюдения требова-
ния о нахождении принадлежащих им объектов 
в границах территории, определенной в соответ-
ствие с ПЗЗ под комплексное развитие;

2. Правообладатели земельных участков и (или) 
объектов недвижимости, присоединившихся к про-
екту КРТ в порядке пункта 4 части 7 статьи 66 ГрК 
РФ;

3. Собственники помещений в «критериаль-
ных» МКД по вопросу включения их дома в гра-
ницы КРТ, а также исключения из таких границ 
(пункт 2 части 2 статьи 65 ГрК РФ).

5) Объектом данного права являются меропри-
ятия по КРТ, возможность осуществления которых 
проистекает из совокупности документов, оформ-
ляющих данный процесс, и которые направлены 
на качественное обновление территории муници-
пальных образований.

Таким образом, КРТ можно считать самостоя-
тельным субъективным публичным правом. Оно 
обладает всеми необходимыми признаками: зако-
нодательными гарантиями, обязанностями орга-
нов власти, правомочиями правообладателей, чет-
ко определенными субъектами и объектом. Право 
на КРТ предоставляет гражданам и организациям 
возможность активно участвовать в формирова-
нии и реализации градостроительной политики, 
требовать от органов власти надлежащего испол-
нения их обязанностей, а также защищать свои 
интересы в процессе комплексного развития тер-
риторий. Признание права на КРТ субъективным 
публичным правом способствует повышению роли 
гражданского общества в управлении развитием 
городов и иных населенных пунктов, а также обе-
спечивает баланс частных и публичных интересов 
в градостроительной деятельности.
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INTEGRATIVE TERRITORIAL DEVELOPMENT AS 
A SUBJECTIVE PUBLIC RIGHT

Kil J. E.
V. F. Yakovlev Ural State Law University

The article examines the right to integrative territorial development 
as a subjective public right, analyzes its guarantees, the obligations 
of public authorities, and the powers of its holders. Based on the 
analysis of the provisions of the Town Planning Code of the Rus-
sian Federation, the author concludes that the right to Integrative 
territorial development implies the possibility for private individuals 
to demand certain behavior from public authorities to satisfy private 
interests in the development (renewal) of territories. The subjects 
and objects of this right are defined, as well as the forms of its im-
plementation through citizen participation in the management of 
state affairs and the implementation of local self-government. The 
importance of public participation in determining the fate of apart-
ment buildings included in the boundaries of the territory subject to 
Integrative territorial development is emphasized.
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Система цифровизации российских судов
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E-mail: vladimir@kovalev.moscow

Цель статьи рассмотреть трансформационные процессы, на-
правленные на упрощение и обеспечения надежной работы го-
сударственных сервисов, отладки электронной коммуникации 
органов власти с гражданами через сетевые ресурсы. В статьи 
решены такие задачи как определение роли органов судебной 
власти; найдены доказательства, что с помощью диджитали-
зации государство может обеспечивать прозрачность деятель-
ности правительства и иных структур. Доказано, что преиму-
ществами цифровизации на общественном уровне является: 
экономический фактор, социальные эффекты, возникающие 
под влиянием использования цифровых технологий, в частно-
сти для бизнеса и общества; повышение качественного уровня 
жизни людей; рост производительности общественного труда 
с учетом ее повышения на отдельных производствах и пред-
приятиях; появление новых видов и форм бизнеса. При подго-
товке статьи использовались методы наблюдения, сравнения, 
анализа и синтеза. Сделан вывод, что залогом интеграции 
Российской Федерации в мировые экономические и информа-
ционные процессы, можно считать успешное внедрение циф-
ровых технологий в работу системы органов государственной 
власти страны.

Ключевые слова: цифровизация, судебная система, обеспе-
чение работы, информационное обеспечение, обмен данными.

Мировой прогресс в сфере информационно- 
коммуникационных технологий, а также совре-
менные вызовы и угрозы, которые периодически 
возникают, поспособствовали поиску путей для 
решения проблем относительно надежного и бес-
перебойного существования всех сфер жизнедея-
тельности человека. В свою очередь, Российской 
Федерации активно присоединилась к процессу 
цифровой трансформации и является активным 
его участником на мировой арене.

Сегодня у нас происходят трансформационные 
процессы, направленные на упрощение и обеспе-
чения надежной работы государственных серви-
сов, отладки электронной коммуникации органов 
власти с гражданами через сетевые ресурсы и то-
му подобное. И можем констатировать, что важное 
участие в этом процессе отведено органам судеб-
ной власти, которые имеют возможность осущест-
влять правосудие в электронном формате.

Это происходит посредством внедрения цифро-
вых технологий в ежедневную деятельность, как 
органов власти, так и граждан, обусловливая по-
степенный перевод Российской Федерации в фор-
мат электронного государства.

Именно процесс внедрения цифровых техноло-
гий во все сферы общественного жизнь опреде-
ляют как цифровизацию (п. 25 ч. 1 ст. 1 Закона 
«Об информатизации») [1].

Тем временем цифровизацию невозможно 
ограничить только использованием технологий. 
По мнению К. Маркевич, ее уместно характери-
зовать и как изменение культуры, которую инте-
грируют во все сферы деятельности, и трансфор-
мацию, направленную на управление различными 
командами [3].

Сейчас, как отмечает Н. Хаустова, термин 
«цифровизация» используют в двух значениях: уз-
ком и широком. По утверждению ученой, в узком 
значении цифровизация является преобразовани-
ем информации в цифровую форму, что снижает 
расходы и способствует возникновению новых воз-
можностей и тому подобное. Вместо этого цифро-
визация в широком смысле является трендом, ко-
торый свидетельствует об эффективном мировом 
развитии только когда цифровая трансформация 
соответствует определенным требованиям.

Следует заметить, что сегодня в научном дис-
курсе параллельно используют два синонимиче-
ских термина –  «цифровизация» и «диджитали-
зация», которые обозначают тот же процесс. Как 
разъясняют М. Дубина и А. Козлянченко, диджита-
лизация является современным этапом развития 
общества и экономики, которому присущ высокий 
уровень распространения информационных ресур-
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сов, информационных технологий, общественных 
процессов. Благодаря этому оцифровывают раз-
личные данные, расширяя возможности их исполь-
зования во всех сферах деятельности людей [5].

В свою очередь, с помощью диджитализации 
государство может облегчать выполнение сво-
их задач, обеспечивать прозрачную деятельность 
правительства, городов и муниципалитетов. Соб-
ственно наличие прямой связи и прозрачности 
системы, как подчеркивают Т. Шлапко, М. Старин-
ский, В. Миргород- Карпова, А. Высоцкий и Д. Ше-
ин, гарантирует повышение авторитета государ-
ства на мировом уровне, а также способствует 
обеспечению экономической привлекательности 
регионов для иностранного инвестирования в го-
сударственную экономику [6].

В то же время диджитализация, как отмечает 
К. Кравченко, существенно трансформирует пу-
бличную коммуникацию, расставляя другие акцен-
ты, в частности, не только о том, что коммуници-
руют, но и о чем именно коммуницируют. Кстати, 
с помощью новейших цифровых технологий соз-
дают и распространяют значительные объемы ин-
формации среди неограниченного круга лиц.

Это происходит качественно, с невероятной ско-
ростью и без значительных затрат.

Использование таких технологий способствует 
применению ведущих мировых достижений (на-
пример, информация частично может храниться 
в облачной среде, а частично может размещать-
ся на центральных государственных серверах) [7].

Цифровизация всех жизненных аспектов обу-
словлена, прежде всего, высокой скоростью, а так-
же возможностью положительных проявлений и по-
следствий, которые возникают на всех уровнях.

А. Пищулина называет преимуществами циф-
ровизации на общественном уровне:
– экономический, социальный эффекты, возни-

кающие под влиянием использования цифро-
вых технологий, в частности для бизнеса и об-
щества;

– повышение качественного уровня жизни лю-
дей;

– рост производительности общественного тру-
да с учетом ее повышения на отдельных произ-
водствах и предприятиях;

– появление новых видов и форм бизнеса [8].
Целью цифровизации нашей страны, как спра-

ведливо замечает Г. Соколова, является цифро-
вая трансформация сфер ее жизнедеятельности 
в более эффективные и современные, а также 
трансформация имеющихся и создание новых от-
раслей экономики. С тем современное цифровое 
пространство, а также соответствующая инфра-
структура считаются выгодными и для граждан 
и бизнеса, и для внешнего инвестора. За прио-
ритетным сценарием по цифровизации, для стра-
ны одно из первоочередных задач заключается 
в устранении барьеров законодательного, инсти-
туционального, фискально- налогового характера 
и других, которые препятствуют развитию цифро-
вой экономики [10].

Сейчас цифровизация требует новых форм пар-
тнерства и сотрудничества:
– направленность на создание преимуществ 

в различных сферах повседневной жизни 
жизнь;

– содействие развитию информационного обще-
ства, средств массовой информации;

– ориентирование на международное, регио-
нальное сотрудничество, выхода на мировой 
рынок;

– применение стандартизации как основы циф-
ровизации, одного из главных факторов ее 
успешной реализации;

– повышение уровня доверия и безопасности, ко-
торые должны сопровождать цифровизацию 
[2].
В Большом Толковом словаре современно-

го русского языка «правосудие» объяснено как: 
1) суд, судебная деятельность государства; юсти-
ция; 2) рассмотрение судебных дел; судопроизвод-
ство; 3) справедливый суд [9].

В современной правовой энциклопедии «право-
судие» –  это самостоятельный вид государствен-
ной деятельности, осуществляемой органами су-
дебной власти –  судами, путем рассмотрения и ре-
шения в судебных заседаниях в особой, установ-
ленной законом, процессуальной форме граждан-
ских, уголовных и других дел. При осуществлении 
правосудия суды связаны между собой системой 
инстанций [4].

Ученые М. Макаров, А. Симчук, М. Кулик, Ю. Те-
рещенко, С. Харченко считают, что правосудие –  
это деятельность органов судебной власти по рас-
смотрению правовых конфликтов. Прежде всего, 
по их мнению, потребность осуществления функ-
ции правосудие обуславливается наличием кон-
фликтов в обществе, стремлением государства 
защитить установленный правопорядок от любых 
посягательств. Суды это осуществляют в поряд-
ке уголовного, гражданского, административного 
и хозяйственного судопроизводства [10].

Похожей точки зрения относительно определе-
ния термина «правосудие» придерживаются также 
В. Дараган, А. Бойко, Н. Бублик и другие [6].

Именно в Конституции Российской Федерации 
закреплено, что: правосудие в Российской Федера-
ции осуществляют исключительно суды; правосу-
дие осуществляют судьи. Судья, осуществляя пра-
восудие, является независимым и руководствует-
ся верховенством права. Независимость и непри-
косновенность судьи гарантируются Конституцией 
и законами Российской Федерации. Правосудие 
с участием присяжных осуществляется в опреде-
ленных законом случаях [7].

По мнению А. Махницкого, понятия «правосу-
дие» и «судебная власть» связаны, однако не тож-
дественны. Правосудие он определяет как дея-
тельность судебных органов (исключительно су-
дов), осуществляющих судебную власть.

В то же время В. Комзюк рассматривает пра-
восудие и судопроизводство как разные понятия. 
По его мнению, правосудие является общим по-
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нятием, а судопроизводство можно считать его 
формой по конкретным делам и соответствующим 
судебным производствам (гражданском, уголов-
ном, административном, арбитражном; некоторые 
ученые относят также конституционное, однако 
по этому поводу есть определенные оговорки) [8].

Осуществляют правосудие только суды, обра-
зуя систему судов. В свою очередь, судебная си-
стема является взаимодействием ее основных 
субъектов (судов), отношениями, которые возни-
кают между ними относительно отправление пра-
восудия. Судоустройство является организацион-
ным построением всей системы судов [3].

М. Макаров, А. Симчук, М. Кулик, Ю. Терещен-
ко, С. Харченко замечают, что правосудие являет-
ся деятельностью судей по рассмотрению и реше-
нию судебных дел.

Судебная власть-это право судебных органов, 
которым они наделены законом, возможность осу-
ществление широких юрисдикционных полномо-
чий; правовой статус судов как органов государ-
ственной власти. Термин «судопроизводство» же 
означает деятельность судов, направленную 
на рассмотрение и решение дел, которые отнесе-
ны к их компетенции, и действия других субъектов, 
реализующих свои права и обязанности, вступая 
в процессуальные отношения с судом. Ученые счи-
тают, что «судопроизводство» по своему содержа-
нием довольно близкое к «правосудию». Однако 
«судебное разбирательство» более широкое поня-
тие, которое вмещает в себя «правосудие» [4].

Таким образом, анализ теоретико- правовых 
подходов к пониманию понятия «правосудие» де-
монстрирует отсутствие единого устоявшегося 
определения в научной доктрине. Вместо этого 
большинство исследователей сходятся во мнении, 
что правосудие является специфическим видом го-
сударственной деятельности, которая осуществля-
ется исключительно судами на основе закона и на-
правлена на рассмотрение и разрешение споров 
с целью защиты прав и свобод человека, юриди-
ческих лиц и интересов государства.

В контексте разграничения смежных правовых 
категорий нужно отметить, что правосудие, хотя 
и тесно связано с понятиями «судебная власть» 
и «судопроизводство», имеет собственный спец-
ифический смысл. Если судебная власть являет-
ся более широким понятием, охватывающим всю 
систему полномочий судебных органов, а судо-
производство выступает процессуальной формой 
реализации правосудия, то собственно правосудие 
представляет собой основную функцию судебной 
власти, направленную на разрешение правовых 
конфликтов и защита прав и свобод.

По нашему мнению, правосудие целесообраз-
но рассматривать как комплексный правовой ин-
ститут, сочетающий материальные и процессуаль-
ные аспекты деятельности судов по рассмотрения 
и решения юридических дел. При этом ключевой 
характеристикой правосудие является его направ-
ленность на достижение справедливости через 
установление истины в деле и принятие обосно-

ванного и беспристрастного решения. Именно та-
кая интерпретация наиболее полно отражает сущ-
ность правосудия как фундаментального механиз-
ма защиты прав и свобод в демократическом пра-
вовом государстве.

По нашему убеждению, залогом интеграции 
Российской Федерации в мировые экономиче-
ские и информационные процессы можно считать 
успешное внедрение цифровых технологий в рабо-
ту системы органов государственной власти стра-
ны. В частности, в Стратегии развития системы 
правосудия и конституционного судопроизводства 
на 2021–2023 годы (далее ‒ стратегия) указано 
о необходимости развития электронного судопро-
изводства, с учетом мировых стандартов инфор-
мационной безопасности, а также трендов в сфе-
ре цифровых технологий, потребность их интегра-
ции в национальную инфраструктуру электронного 
управления [9]. Стоит добавить, что задачи, опре-
деленные в этой Стратегии, актуальны до сих пор 
и требуют выполнения. Приоритетными задачами 
Стратегии, направленными на совершенствование 
системы правосудия, выбраны как рост эффектив-
ности организации судебной власти, институтов 
правосудия, так и укрепления доверия общества 
к ним.
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DIGITALIZATION SYSTEM OF RUSSIAN COURTS

Kovalev V. V.
Moscow Innovation University

The purpose of the article is to consider transformation processes 
aimed at simplifying and ensuring reliable operation of public servic-
es, debugging electronic communication of authorities with citizens 
through network resources. The article solves such problems as de-
termining the role of judicial authorities; found evidence that with the 
help of digitalization the state can ensure transparency of the ac-
tivities of the government and other structures. It is proven that the 
advantages of digitalization at the societal level are: the economic 
factor, social effects arising under the influence of the use of digital 
technologies, in particular for business and society; improving the 
quality of life of people; increasing the productivity of social labor, 
taking into account its increase in individual industries and enterpris-
es; the emergence of new types and forms of business. In preparing 
the article, the methods of observation, comparison, analysis and 
synthesis were used. It is concluded that the key to the integration 
of the Russian Federation into global economic and information pro-
cesses can be considered the successful implementation of digital 
technologies in the work of the system of government bodies of the 
country.

Keywords: digitalization, judicial system, work support, information 
support, data exchange.
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Мошенничество в сфере кредитования: опыт зарубежных нормотворцев
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аспирант, кафедра уголовного права, Санкт- Петербургский 
государственный экономический университет
E-mail: Adv.zyryanova@gmail.com

Мошенничество в сфере кредитования представляет собой 
глобальную проблему, усугубляемую цифровизацией финансо-
вых услуг. Статья исследует проблему мошенничества в сфере 
кредитования через призму зарубежного опыта. Выявлено от-
сутствие единого подхода к квалификации кредитного мошен-
ничества как самостоятельного состава. Наиболее эффектив-
ными мерами признаны: криминализация кредитного обмана 
(Германия, Южная Корея), внедрение AI и Big Data для мони-
торинга транзакций (Китай, США), международное сотрудни-
чество (Ватикан, FATF). Подтверждена гипотеза о разнообра-
зии правовых решений, предложены рекомендации для РФ. 
Результаты исследования подчеркивают необходимость ком-
плексного подхода, сочетающего технологические инновации, 
законодательное ужесточение и межгосударственную коопе-
рацию. Основные цели исследования: сравнительный анализ 
практик в области противодействия мошенничеству в сфере 
кредитования на примере различных стран; идентификация 
ключевых тенденций в борьбе с финансовыми преступления-
ми, определение эффективных механизмов адаптации зару-
бежного опыта для российской правовой системы; разработка 
рекомендаций по совершенствованию мер противодействия 
мошенничеству в РФ. Методология: сравнительно- правовой 
анализ, изучение судебной практики, сравнительно- правовой 
анализ судебных решений Германии и США за 2010–2023 гг., 
синтез данных из научных публикаций и нормативных актов.

Ключевые слова: мошенничество в сфере кредитования, уго-
ловное право, зарубежный опыт, искусственный интеллект, 
финансовые преступления.

Мошенничество в сфере кредитования не име-
ет национальных границ, оно распространяется 
на финансовую составляющую мирового сообще-
ства, прямо или косвенно затрагивая жизнь каж-
дого человека и гражданина. Рассмотрим опыт 
борьбы, а также наиболее значимые методики, 
применимые в различных стран с целью противо-
действия и недопущения распространения престу-
пления, предусмотренного в российском законода-
тельстве ст. 159.1 УК РФ.

2019 год стал наиболее прогрессивным в разре-
зе борьбы с мошенничеством в сфере кредитова-
ния Китая. Законодателем и правоприменителем 
предпринимались ряд мер для защиты финансо-
вых интересов граждан и профилактики финансо-
вых преступлений.

Как отмечает Пан Дунмэй при исследовании 
объективных признаков незаконного получения 
кредита и мошенничества в сфере кредитования 
по УК КНР и УК РФ, ответственность в уголовном 
законодательстве КНР предусмотрена ст. 175.1 УК 
КНР [4, с. 12]. Получение обманным способом кре-
дита либо признания и оплаты гарантий по вексе-
лям, аккредитивам, гарантийным письмам и подоб-
ным документам от банка или других финансовых 
организаций, если это деяние причинило крупный 
ущерб банку или иным финансовым организациям, 
наказывается лишением свободы на срок до трех 
лет со штрафом, либо арестом со штрафом, либо 
штрафом в качестве основного наказания; те же 
деяния, если они причинили особо крупный ущерб 
банку или иным финансовым организациям ли-
бо совершены при других особо отягчающих об-
стоятельствах, наказываются лишением свободы 
на срок от трех до семи лет со штрафом.

Если преступление, упомянутое в части пер-
вой настоящей статьи, совершено корпораци-
ей, то по отношению к корпорации применяется 
штраф, а непосредственно ответственные руково-
дители и другие непосредственно ответственные 
лица наказываются в соответствии с частью пер-
вой настоящей статьи». [1, ст. 175.1]

Начиная с 2019 и продолжая в 2020 гг. Китай ре-
ализовывал определенную финансовую политику, 
ужесточая ответственность и контроль, что было 
обусловлено прогрессирующей банковской систе-
мой. Среди ключевых инициатив стоит выделить 
внедрение алгоритмов искусственного интеллекта 
и иных технологий, позволивших во многом пре-
дотвратить мошеннические действия или распоз-
нать их угрозу уже на этапах обращения граждан 
за услугой.

Кроме того, китайские финансовые учреждения 
повсеместно ввели практику аналитики данных 
и машинное обучение для выявления аномалий 
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в финансовых операциях, что стало следствием 
своевременной идентификации мошеннических 
схем, таких как кредитные мошенничества и фи-
нансовые пирамиды.

Важным шагом на экономическом пути Китая 
в борьбе с мошенничеством в сфере кредитова-
ния стало также ужесточение законодательства 
и введение более строгой ответственности для 
финансовых преступников. Так Министерство гос-
безопасности КНР объявило операцию под назва-
нием Fox Hunt, которая в свою очередь охватила 16 
стран и территорий, включая КНР, Таиланд и Кам-
боджу. В январе 2024 года генеральный прокурор 
Верховной народной прокуратуры Ин Юн призвал 
страну развивать «международное верховенство 
права» и привлекать экспертов- юристов, облада-
ющих знаниями о зарубежных юрисдикциях и пра-
вовых системах, чтобы более эффективно бороть-
ся с транснациональной коррупцией, терроризмом 
и преступностью в экономической сфере.

В результате этих усилий, Китай смог миними-
зировать уровень мошенничества в рассматрива-
емой сфере и повысить безопасность финансовых 
операций для своих граждан. Подобные меры про-
демонстрировали свою эффективность и способ-
ствовали формированию честной и прозрачной 
финансовой системы страны.

При комплексном изучении вопроса зарубеж-
ного опыта выделения мошенничества в сфере 
кредитования стоит отметить правовую систему 
Ватикана. Ватикан является уникальным городом- 
государством с правовой системой, в основе кото-
рой заложено каноническое право и администра-
тивные нормы Святого Престола. Нормотворцы 
рассматриваемого государства не выделяют мо-
шенничество в сфере кредитования как самостоя-
тельный состав преступления. Несмотря на то, что 
в последние десятилетия Ватикан предпринимает 
значительные шаги для борьбы с финансовыми 
преступлениями, включая кредитное мошенниче-
ство, особенно после громких дел, связанных с де-
ятельностью Института религиозных дел (IOR).

До 2010-х годов экономическая сфера Ватикана 
оставалась относительно закрытой, что создава-
ло риски и возможности для совершения престу-
плений. Переломным моментом стало дело «Ва-
тикагейт» (2012–2015), обнародовавшее коррупци-
онные схемы и скрытые нарушения в управлении 
денежными средствами IOR. Закономерной реак-
цией Святого Престола стали последовательные 
реформы системы в соответствии с нормами меж-
дународного права.

Основными правовыми инструментами Ватика-
на выступили такие меры, как борьба с отмывани-
ем денег и финансированием терроризма. Изме-
нения обязали финансовые учреждения проводить 
более детальную проверку клиентов и сообщать 
о подозрительных операциях банка.

Ужесточение контроля над расходами Ватика-
на и создание Управления финансового надзора 
(ASIF) отчасти разрешило проблему ответственно-

сти за аудит и выявление нарушений в банковской 
сфере.

Уголовным кодексом Ватикана в статьях § 168–
171 предусмотрены наказания за мошенничество, 
включая финансовые махинации, но без выделе-
ния преступлений в кредитной сфере.

В вопросах профилактики Ватикан делает упор 
на превентивные меры такие, как обязательная 
проверка бенефициаров, что подразумевает про-
верку всех займов, выдаваемых через IOR или 
другие структуры, которые в свою очередь требу-
ют подтверждения легитимности целей. Внедре-
ние международных стандартов ASIF следует ре-
комендациям комитета Совета Европы по оценке 
мер против отмывания денег, проводя регулярные 
аудиты. Электронный мониторинг с 2020 года по-
зволяет отслеживать все транзакции в режиме ре-
ального времени.

Ватикан, несмотря на статус микрогосударства, 
активно интегрирован в глобальную систему фи-
нансовой безопасности. Ватикан участвует в Сети 
финансовой разведки Egmont Group. Также госу-
дарством было подписано соглашение об обме-
не налоговой информацией (CRS) более, чем с 80 
странами.

Мошенничество в сфере кредитования пред-
ставляет собой незаконные действия, направлен-
ные на получение финансовых выгод посредством 
обмана или злоупотребления доверием кредитора. 
В Германии мошенничество в сфере кредитования 
является проблемой, которая требует комплексно-
го подхода, системных решений и консолидации 
позитивного опыта других стран.

Правовая норма, регулирующая вопросы кре-
дитного обмана в Германии, была институционали-
зирована в 1976 году посредством Первого закона 
о противодействии экономическим преступлениям 
(§ 265b StGB «Кредитный обман»). Законодатель-
ный акт устанавливает, что уголовное преследо-
вание инициируется при следующих обстоятель-
ствах: если субъект предпринимательской дея-
тельности (реальный или фиктивный) предостав-
ляет искажённые либо частичные документы, от-
носящиеся к хозяйственным операциям (балансы, 
финансовые отчёты, аудиторские заключения); 
фиксирует в письменной форме заведомо ложные 
данные, влияющие на решение о кредитовании; 
умышленно скрывает ухудшение экономических 
показателей, существенных для оценки кредито-
способности [3, § 265b].

Данная норма возникла как ответ на системную 
проблему германского правоприменения: доказы-
вание прямого умысла причинить имущественный 
ущерб через финансовый обман часто оказыва-
лось невозможным. До 1976 года злоумышленники 
избегали ответственности, ссылаясь на гипотети-
ческое намерение погасить заём, что не позволя-
ло квалифицировать действия как классическое 
мошенничество. Законодатель устранил этот про-
бел, введя формализованный состав преступле-
ния –  теперь ответственность наступает даже при 
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потенциальной возможности возврата кредита, ес-
ли его получение сопровождалось обманом.

Особенность германской доктрины проявляется 
в двой ственности квалификации:

Если отсутствует умысел на хищение, деяние 
рассматривается исключительно по § 265b StGB 
как посягательство на публичные интересы кре-
дитной системы.

При доказанном намерении присвоить средства 
применяется совокупность норм –  § 265b и общие 
положения о мошенничестве [3].

Полярности мнений заключаются в подходах 
к изучению проблемы выбора и характеристи-
ки объекта мошенничества в сфере кредитова-
ния. Мнение научного сообщества разделилось 
на приверженцев двух точек зрения.

По мнению первых, обман в сфере кредитова-
ния (мошенничество) имеет двой ственную приро-
ду непосредственного объекта и представители 
склонны считать верными положения, где право-
вым благом параграфа 265 УК ФРГ является иму-
щество кредитора, которое защищается в пред-
дверии обмана.

Оппоненты полагают, что кредитный обман яв-
ляется экономическим преступлением, посягаю-
щим на кредитные отношения. Альтернативный 
подход к выбору позиции влияет на решение во-
проса о конкурентности.

По нашему мнению, в уголовном праве Герма-
нии и практики судов большее распространение 
имеет точка зрения, при которой удается устано-
вить и доказать умысел при мошенничестве в кре-
дитной сфере.

Рассмотренная двой ственность толкования 
нормы права Германии позволить ряду исследо-
вательских работ в аккумулировании законода-
тельного опыта для других стран, сталкивающих-
ся с аналогичными проблемами.

В качестве мер, предпринятых Германией в пе-
риод 2020–2024 гг по укреплению законодатель-
ных и практических положений по борьбе с мошен-
ничеством в сфере кредитования стоит упомянуть, 
как и в ряде других стран, внедрение системы бо-
лее строгих проверок и контроля при выдаче кре-
дитов, а также модернизация механизмов провер-
ки лиц, желающих получить заем. Финансовые 
учреждения на государственном уровне обязали 
усилить процедуры проверки платежеспособно-
сти указанных лиц и персонифицировать подход 
при рассмотрении предоставляемой сотруднику 
учреждения информации. Консолидация законо-
дательных и практических мер позволила снизить 
риск выдачи кредитов лицам, имеющим умысел 
на совершение преступления, и улучшила каче-
ство личности заемщика, что в долгосрочной пер-
спективе способствует снижению мошенничества 
в сфере кредитования.

Усовершенствование систем мониторинга 
и анализа финансовых транзакций стали вторым 
по эффективности способом борьбы. Финансовые 
учреждения внедрили передовые технологии для 
выявления подозрительных операций и своевре-

менного реагирования на потенциальные случаи 
мошенничества. Указанное позволило сократить 
количество успешных попыток совершения мо-
шенничества в сфере кредитования и повысило 
общую безопасность финансовой системы.

Правоприменитель также акцентировал внима-
ние на квалификации и в последующем ее повы-
шении для сотрудников финансовых учреждений, 
специализирующихся на выдаче займов, повыше-
нии их осведомленности о способах совершения 
преступлений в сфере кредитования.

Проведение образовательных тренингов, се-
минаров, информирования помогло сотрудникам 
повысить степень распознавания типичных сцена-
риев мошенничества и впоследствии эффектив-
но реагировать на вызывающие подозрения ситу-
ации. Рассмотренная мера существенно укрепила 
корпоративную культуру безопасности в финансо-
вых учреждениях и сделала их более устойчивы-
ми к угрозам возникновения мошеннических дей-
ствий.

На наш взгляд, именно законодательство Гер-
мании смогло выстроить структуру мошенниче-
ства, связанного с получением и выплатой креди-
тов, которые посягают на собственность и закон-
ные интересы кредитных организаций страны.

В рамках исследования интересен и опыт Юж-
ной Кореи. Государство, известное своими пере-
довыми технологиями и жестким финансовым ре-
гулированием, выделяет мошенничество в сфере 
кредитования в отдельный состав преступления. 
Указанный подход стал ответом на серию крупных 
финансовых преступлений 2010-х годов, подорвав-
ших доверие к банковской системе, включая слу-
чаи массового оформления кредитов по поддель-
ным документам и кибермошенничество. На наш 
взгляд, выделение мошенничества в сфере креди-
тования в самостоятельный состав является наи-
более отвечающим современным реалиям подхо-
дом.

Законодательное реформирование в Южной 
Корее стало результатом финансового кризиса 
2003 года и волны корпоративных банкротств. Пик 
ужесточения мер пришелся на 2010-е годы, ког-
да участились случаи кредитного мошенничества 
через онлайн- платформы и фиктивные компании 
в стране.

В 2016 году в Уголовный кодекс Южной Кореи 
была введена Статья 347–2, специально посвя-
щенная мошенничеству в сфере кредитования.

Дополнительно регулирование обеспечивает-
ся иными нормативными актами, обязывающими 
банками внедрять AI-системы для анализа рисков 
и проверки личностей заемщиков.

Южная Корея одной из первых стран ввела со-
лидарную ответственность для платформ онлайн- 
кредитования, что заключается в материальной от-
ветственности компаний, система которых не выя-
вила мошенничество из-за слабой защиты.

В разрезе опыта США по борьбе с мошенниче-
ством в сфере кредитования за аналогичный пери-
од возникает ряд дискуссионных аспектов.
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Как отмечает в своем исследовании Савчен-

ко М. М.: «..в США мошенничество в сфере креди-
тования квалифицируется по общей норме о мо-
шенничестве. Так, статья 223.3 Примерного УК 
США предусматривает хищение путем обмана, 
при котором виновный посредством умышленных 
действий получает чужое имущество. Также сле-
дует обратить внимание на то, что в соответствии 
со статьей 1001 тома 18 Свода законов США мо-
шенничество определяется как получение путем 
обмана какого-либо блага (денег, имущества, 
подписи и т.п.) либо обман как таковой. Однако 
в американском праве существуют специальные 
нормы о мошенничестве в сфере кредитования, 
и они применяются для привлечения к ответствен-
ности за соответствующие преступления в сфере 
кредитования. Согласно статье 484 УК Калифор-
нии, § 32.32 УК Техаса ответственность наступает 
за совершенное с намерением или знанием лож-
ное или вводящее в заблуждение письменное за-
явление, направленное на получение имущества 
или кредита для себя или другого лица» [2, с. 47].

Таким образом, можно сделать вывод, что про-
блема квалификации преступления в сфере креди-
тования является актуальной проблемой, которая 
по-разному разрешается в уголовно- правовом по-
ле ведущих стран.

Использование в деятельности финансовых уч-
реждений биометрических данных и искусствен-
ного интеллекта, как в ряде других стран, играет 
ключевую роль в борьбе с мошенничеством. Одна-
ко, необходимо учитывать возможные этические 
и конфиденциальные условия использования ука-
занных технологий. Для обеспечения эффектив-
ной защиты мировому сообществу следует найти 
баланс между возможностями внедрения иннова-
ций и сохранением персональных данных клиен-
тов, а также информационной безопасности орга-
низаций.

Консолидация усилий со стороны правоохрани-
тельных органов, финансовых учреждений и дру-
гих заинтересованных участников финансовой 
структуры играет критическую роль в борьбе с мо-
шенничеством. Однако, во избежание возможного 
нарушения прав граждан, злоупотребления полно-
мочиями следует обеспечить прозрачность и эф-
фективность обмена информацией как внутри фи-
нансовых учреждений, так и между ними.

Ужесточение законодательства и ответственно-
сти за финансовые преступления в правовой си-
стеме играет важную роль в профилактике их со-
вершения.

в США с целью выявления схем мошенниче-
ства в сфере кредитования создана целевая груп-
па по финансовым мероприятиям (FATF), деятель-
ность которой заключается в проведении операций 
по исследованиям в финансовой сфере. Согласно 
требованиям действующих Правил 2007 «Об от-
мывании денежных средств» (Money Laundering 
Regulations 2007) кредитные учреждения США при 
осуществлении банковского обслуживания, в том 
числе при проведении операций с банковских карт 

клиентов с крупными суммами, обязаны проверять 
своих клиентов и предоставлять некоторый пере-
чень информации: сведения о рождении и граж-
данстве, месте проживания, кредитной истории 
и судимости, а также иные сведения, относящиеся 
к личным данным. [5]

Мошеннические схемы постоянно эволюцио-
нируют, становятся изощреннее, поэтому важно 
непрерывно совершенствовать методы и страте-
гии борьбы. Необходимо инвестировать в иссле-
дования и разработки новых технологий, научных 
исследований, а также проводить анализ эффек-
тивности уже применяемых мер и корректировать 
направления деятельности в соответствии с возни-
кающими угрозами.

Дискуссии относительно опыта США по борь-
бе с мошенничеством в сфере кредитования 
до 2024 года подчеркивает важность комплексно-
го подхода, включающего в себя внедрение тех-
нологических инноваций, сотрудничества внутри 
структурных подразделений организации, обуче-
ние населения и ужесточение требований законо-
дательства. Для эффективной борьбы с мошенни-
чеством необходимо непрерывное развитие и со-
вершенствование применяемых методов и ресур-
сов, а также учет интересов и прав граждан и фи-
нансовых организаций.

На наш взгляд, в сравнительном анализе за-
конодательного опыта США и Германии наиболее 
привлекательным для внедрения в отечественное 
законодательство являются нормативные положе-
ния Германии.

Законодательный опыт нормотворцев Чехии от-
личается синтезом уголовно- правовых норм с по-
литикой финансового регулирования. Хотя отдель-
ной статьи, посвященной исключительно рассма-
триваемому виду преступлений, в законодатель-
стве нет, страна детализировала критерии его ква-
лификации в рамках общих положений о мошенни-
честве и экономических преступлениях.

После вступления в Европейский Союз в 2004 го-
ду Чехия усилила борьбу с финансовыми преступле-
ниями, адаптируя законодательство к европейским 
стандартам. Рост числа случаев мошенничества 
в кредитовании, особенно связанных с ипотекой 
и потребительскими займами, потребовал ужесто-
чения мер. Основным инструментом остается Уго-
ловный кодекс Чехии (Zákon č. 40/2009 Sb.)

При рассмотрении вопроса о мошенничестве 
в сфере кредитования стран СНГ, стоит отметить 
опыт Казахстана. В Казахстане борьба с мошен-
ничеством в сфере кредитования является одним 
из приоритетных направлений работы правоох-
ранительных органов и финансовых учреждений. 
В последние годы в стране были приняты ряд мер 
и законодательных актов для укрепления контроля 
над кредитным сектором и предотвращения слу-
чаев мошенничества. Ниже приведены некоторые 
из них:

Ужесточение включает в себя требования к про-
зрачности условий кредитования, предотвращение 
недобросовестной рекламы финансовых продук-
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тов и ужесточение наказаний за мошеннические 
действия.

Финансовые учреждения в Казахстане актив-
но внедряют современные технологии и аналити-
ческие инструменты для выявления и предотвра-
щения мошеннических схем. Это включает в себя 
использование систем идентификации клиентов, 
анализ поведения клиентов и мониторинг транзак-
ций.

Важной формой борьбы с мошенничеством 
в сфере кредитования является сотрудничество 
между правоохранительными органами, финансо-
выми учреждениями и другими заинтересованны-
ми сторонами. Обмен информацией и координа-
ция действий позволяют эффективнее выявлять 
и пресекать мошеннические схемы.

Для повышения финансовой грамотности насе-
ления и предотвращения случаев мошенничества 
в сфере кредитования в Казахстане проводятся 
образовательные программы и кампании. Целью 
таких мероприятий является информирование 
граждан о правилах кредитования, защите их прав 
и способах предотвращения мошенничества.

Рассмотрев наиболее успешные практики за-
рубежных нормотворцев и правоприменителей, 
можно сделать выводы о том, что мошенничество 
в сфере кредитования не является локализован-
ной проблемной зоной. Зачастую, это следствие 
глобализации и признак, с одной стороны, разви-
тия банковской сферы в государстве, а с другой –  
индикатор слабости. Для сокращения числа пре-
ступных посягательств в сфере кредитования не-
обходим комплексный подход, преемственность 
эффективных методик и своевременное реагиро-
вание как правоохранительной системы, так и сис-
темы гражданского общества в целом.

Заключение

Таким образом, по результатам исследования ав-
тором подтверждена гипотеза об отсутствии еди-
нообразного подхода выделения мошенничества 
в качестве самостоятельного состава преступле-
ния. Проанализирована международная практика, 
выделены наиболее эффективные меры:

Криминализация кредитного обмана как само-
стоятельного состава (опыт Германии и Южной Ко-
реи).

Внедрение AI и Big Data для мониторинга тран-
закций (Китай, США).

Международное сотрудничество (Ватикан, 
FATF).

Выявлены рекомендации для РФ:
– Расширить использование биометрии и блок-

чейна в банковском секторе.
– Усилить взаимодействие с Egmont Group.
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FRAUD IN THE SPHERE OF CREDIT: EXPERIENCE OF 
FOREIGN STANDARD- MAKERS

Zyryanova M. S.
St. Petersburg State University of Economics

Fraud in the credit sector is a global problem, exacerbated by the 
digitalization of financial services. The article explores the problem 
of fraud in the field of lending through the prism of foreign expe-
rience. The absence of a unified approach to the qualification of 
credit fraud as an independent structure has been revealed. The 
most effective measures are recognized as: criminalization of credit 
fraud (Germany, South Korea), the introduction of AI and Big Data 
for monitoring transactions (China, USA), international cooperation 
(Vatican, FATF). The hypothesis of a variety of legal solutions is con-
firmed, and recommendations for the Russian Federation are pro-
posed. The results of the study emphasize the need for an integrat-
ed approach combining technological innovation, legislative tighten-
ing and interstate cooperation. The main objectives of the study are: 
a comparative analysis of practices in the field of countering fraud in 
the field of lending using the example of different countries; identifi-
cation of key trends in the fight against financial crimes.
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Вопросы правовой регламентации и практики заключения договоров 
об оказании возмездных образовательных услуг в области культуры 
и искусства

Локтев Андрей Владимирович,
аспирант частно- правовых (цивилистических) наук, НОЧУ 
ВО «Московский финансово- промышленный университет 
«Синергия»
E-mail: loktev_andrew@mail.ru

В статье исследуются основные аспекты и специфика 
гражданско- правового договора, используемого для оказания 
платных образовательных услуг. Исследование основывается 
на изучении опыта заключения договоров оказания платных 
образовательных услуг, приводятся примеры московских об-
разовательных учреждений художественной направленности. 
Анализируется правовой характер соглашения о предостав-
лении платных образовательных услуг, рассматриваются его 
ключевые компоненты и специфика использования в контексте 
программ основного и дополнительного художественного об-
разования. Определяются отличительные особенности этого 
типа соглашений и характерные черты правового контроля. 
Значительное внимание уделяется механизмам охраны инте-
ресов участников договорных отношений и специфике учебных 
программ в области художественного образования. Исследо-
вание позволяет выработать рекомендаций по юридическому 
сопровождению договоров оказания платных образователь-
ных услуг с учетом специфики художественного образования.

Ключевые слова: гражданско- правовой договор, образова-
тельные услуги, возмездное обучение, правовые отношения, 
образовательный процесс, правовая ответственность, право-
вое регулирование обучения.

В данной работе исследуется инструментарий 
заключения договоров гражданско- правового ха-
рактера, направленных на приобретение образо-
вательных услуг. С точки зрения правовых теорий, 
такой договор четко регламентирует взаимоотно-
шения между сторонами при оказании платных об-
разовательных услуг, поскольку в документе как 
правило стандартно прописываются права и обя-
занности сторон, условия выполнения работ, а так-
же санкции за возможные нарушения или некаче-
ственное исполнение обязательств. Вместе с тем, 
на практике наблюдается некорректное примене-
ние законодательства при оформлении догово-
ров гражданско- правового характера для предо-
ставления платных образовательных услуг. Од-
на из причин –  недоучет специфических условий 
и обязательств, которые должны принимать на се-
бя стороны в процессе предоставления и получе-
ния определенных видов образования. Особенно 
необходимо учитывать специфику отношений при 
обучении специальных знаний и навыков в обла-
сти культуры и искусства.

Решение вопросов, связанных с правильным 
применением гражданско- правовых договоров 
в сфере платного обучения, имеет важное значе-
ние не только для теории, но и для практики, по-
скольку корректное использование договорных 
отношений обеспечивает защиту прав граждан 
и создает в образовательной сфере благоприят-
ные условия для развития как познавательной, так 
и предпринимательской деятельности.

Изучение вопросов правового регулирования 
платных образовательных услуг имеет значитель-
ную базу, однако до настоящего времени не офор-
мились отдельные направления таких исследова-
ний по направлениям образования. Такие направ-
ления, полагаем, важны для учета особенностей, 
зачастую существенных, образовательных проце-
дур.

Научный анализ образовательных отношений, 
выполненный Г. А. Трофимовой, выявил их специ-
фику и многоаспектность [2]. Исследователь осо-
бое внимание уделила обоснованию выделения 
данной сферы в отдельную отрасль права, опира-
ясь на «неповторимые» характеристики и сложную 
структуру складывающихся правовых связей.

С. Ю. Косицын посвятил свое исследование 
историческому анализу появления платного об-
разования [1]. В своей работе он детально изучил 
предпосылки возникновения и последствия раз-
вития коммерческой формы обучения в России, 
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что позволило глубже понять эволюцию образова-
тельной системы страны и возникающие, в связи 
с этим модификации гражданских правоотноше-
ний. В свою очередь, Т. Н. Чунихина и А. Е. Крылова 
провели анализ изменений поведения студентов 
после внедрения системы платного образования 
[4]. В. В. Кванина рассматривает особенности пра-
вового регулирования сфере образования [3], со-
средоточившись на анализе прав и обязанностей 
участников образовательного процесса, при этом 
особое внимание уделяет проблеме формирования 
стоимости образовательных услуг и ее корректно-
го отражения в договоре. Ю. Л. Кива- Хамзина рас-
смотрела эволюцию образовательного договора 
на фоне становления и развития коммерческого 
сектора в системе образования [5]. Таким образом, 
даже этот краткий обзор показывает актуальность 
проблемы юридического регулирования коммер-
ческого образования, равно как и необходимость 
поиска путей дальнейшего совершенствования за-
конодательства в этой сфере.

Задачу настоящей статьи мы видим в том, что-
бы изучить особенности гражданско- правового до-
говора в области предоставления платных обра-
зовательных услуг именно в связи со спецификой 
образовательных направлений, изучить не толь-
ко общие, но и «частные» ключевые компоненты 
с тем, чтобы появилась возможность разработки 
практических рекомендаций по наиболее коррект-
ному оформлению договорных отношений.

Базовое регулирование для этого вида согла-
шения представлено в статье 779 ГК РФ, которая 
устанавливает порядок оформления договоров 
об оказании платных услуг. Согласно части второй 
этой статьи, обучение является одной из ключевых 
областей, где допустимо заключать гражданско- 
правовые договоры.

Договор об оказании платных образовательных 
услуг предполагает, что образовательное учрежде-
ние (либо в случае индивидуального предприни-
мателя –  педагог), выступающее в роли исполни-
теля, принимает на себя обязательство предоста-
вить образовательные услуги согласно запросу 
заказчика, который, в свою очередь, соглашается 
возместить стоимость полученного обучения. При 
этом в случае предоставления возмездных образо-
вательных услуг в области культуры и искусства, 
заключаемый договор, как правило, содержит на-
ряду с общепринятыми также и иные существен-
ные условия, отражающие специфику устанавли-
ваемых отношений договаривающихся сторон.

Для понимания природы такого соглашения не-
обходимо разобрать его ключевые составляющие. 
Гражданский договор об оказании платных обра-
зовательных услуг должен содержать исчерпыва-
ющий перечень взаимных обязательств. Однако, 
чтобы условия договора были полностью понятны 
стороне обучающегося, необходимо соблюсти про-
цедуры возможно более полного предварительно-
го информирования потенциального заказчика –  
студентов, либо родителей (законных представи-
телей) несовершеннолетних учащихся.

Рассмотрим в качестве благополучного при-
мера условия одной из московских художествен-
ных школ, предоставляющих платные образова-
тельные услуги дополнительного образования для 
детей и юношества. Прежде всего, обратим вни-
мание на полноту исходной информации, которая 
должна быть представлена потребителю согласно 
федеральному закону «Об образовании в Россий-
ской Федерации» (ст. 29).

На официальном сайте данного учреждения 
в разделе «Сведения об образовательной органи-
зации» имеется перечень программ платного от-
деления; перечень платных образовательных ус-
луг; сведения о вариантах оплаты; прейскурант 
цен на платные образовательные услуги на дан-
ный учебный год; образец платежного документа; 
перечень льгот для отдельных категорий потре-
бителей; положение о порядке оказания платных 
услуг; устав организации, лицензия; образец до-
говора об оказании платных образовательных ус-
луг. На сайте указывается, что данное столичное 
учреждение предоставляет доступ к содержанию 
программ платного отделения с широким спектром 
учебных программ. Перечислены все курсы, на-
правленные на получение художественных знаний 
и навыков исчерпывающего перечня творческих 
дисциплин, охватывающих разнообразные художе-
ственные направления. Указывается, что обучение 
по этим направлениям осуществляется на коммер-
ческой основе. При этом в имеющемся каталоге 
услуг содержится полный перечень всех образо-
вательных сервисов данного образовательного уч-
реждения. На текущий учебный год представлен 
официальный справочник с полным перечнем цен 
по каждой образовательной услуге. Данный доку-
мент оговаривает стоимость обучения для всех об-
учающихся с учетом формы обучения. Доступна 
также информация о сроках и формах оплаты об-
учения, в т.ч. с учетом использования материнско-
го капитала. Сообщается, что данная школа пре-
доставляет специальный расчетный документ для 
оплаты образовательных услуг, содержащий уни-
кальный QR-код, который позволяет произвести 
оплату обучения с помощью сканирования и без-
наличного расчета.

На своем сайте данное учебное заведение так-
же обеспечивает доступ к исчерпывающему переч-
ню льгот, который содержит информацию о катего-
риях граждан, имеющих право на особые условия 
обучения. При этом подробно описаны все виды 
преференций и условия их получения.

На сайте образовательного учреждения пред-
ставлено внутреннее регламентирующее положе-
ние, которое устанавливает правила и процедуры 
оказания платных образовательных услуг. Сооб-
щается, что документ представляет собой основ-
ное нормативное руководство для осуществления 
такой деятельности в учреждении.

У потребителя имеется также возможность оз-
накомиться с основным документом (уставом) об-
разовательного учреждения. В документе указаны 
правовые нормы, на основании которых данная ор-
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ганизация учреждена и легально действует, опре-
делены полномочия, правила и условия функцио-
нирования.

Также на официальном сайте образовательной 
организации размещена копия государственной 
лицензии, которая служит юридическим основа-
нием того, что данное образовательное учрежде-
ние имеет законное право предоставлять обра-
зовательные услуги, проводить учебные занятия 
по утвержденным курсам данной образователь-
ной направленности. Сведения о наличии лицен-
зии на осуществление образовательной деятель-
ности являются для потребителя официальным 
государственным подтверждением, что данная ху-
дожественна школа соответствует всем необходи-
мым требованиям для обеспечения надлежащих 
условий предоставления образовательных услуг 
на возмездной основе при соблюдении качества 
и государственных стандартов содержания обра-
зования.

Важнейшим элементом предварительного ин-
формирования потребителя является образец ти-
пового договора об оказании платных образова-
тельных услуг, который также доступен на сайте 
данной организации. Проанализируем его пункты. 
Потенциальный потребитель легко может видеть, 
что определены все стороны договора –  его как 
заказчика и данного образовательного учрежде-
ния как исполнителя; указаны правовые основания 
для заключения договора, описаны цели и зада-
чи образовательного процесса. Указано, что пра-
вовую основу договора составляют федеральные 
нормативные акты, установлены все участники об-
разовательного процесса, указаны их роли и пол-
номочия, предусмотрены различные варианты 
представительства интересов несовершеннолет-
них. В документе описаны все ключевые аспекты 
конкретных образовательных услуг, предоставляе-
мых в системе дополнительного образования. Ука-
зывается, что обучение осуществляется в форма-
те очных занятий в группах, при этом предусмот-
рена возможность перехода на удаленный фор-
мат в случае эпидемий и чрезвычайных ситуаций. 
Разъяснение по поводу групповой формы обуче-
ния является важным пунктом договора, посколь-
ку, как показывает практика, родители несовер-
шеннолетних обучающихся склонны воспринимать 
условия платного обучения как «обязательство» 
образовательного учреждения осуществлять за-
нятия на индивидуальной основе. В договоре де-
тально перечислены полномочия и обязательства 
образовательного учреждения по вопросам орга-
низации учебного процесса, оцениванию приоб-
ретаемых знаний и умений обучающихся, а также 
применения различных мер воздействия в случаях 
неуспеваемости и иных случаях. Установлены чет-
кие критерии для прекращения договорных отно-
шений: пропуски занятий без уважительной при-
чины, отсутствие оплаты, неудовлетворительные 
результаты аттестации; также основанием пре-
кращения договора может выступать инициатива 
заказчика. В договоре указывается, что успешное 

завершение полного курса обучения подтвержда-
ется выдачей соответствующего документа об об-
разовании, а при неполном завершении заказчик 
имеет право получить другой документ –  справку.

Данный документ определяет права и обязан-
ности всех сторон в рамках образовательного про-
цесса. Отдельное внимание в договоре уделено 
гарантиям прав учащихся, для которых образова-
тельная организация обязуется предоставить без-
опасные условия обучения, обеспечить уважитель-
ное отношение к личности и интересам обучающе-
гося. Подробно прописаны возможности учащихся 
в период обучения: от получения необходимой ин-
формации –  до участия в культурной жизни учеб-
ного заведения и использования его материально- 
технических ресурсов. Указывается, что при про-
пуске занятий за обучающимся сохраняется место 
при наличии уважительных причин.

По поводу обязательств заказчика в договоре 
сказано, что они в первую очередь заключаются 
в регулярной оплате обучения и предоставлении 
соответствующих платежных документов в огово-
ренные сроки. В свою очередь, обучающийся дол-
жен добросовестно посещать занятия, выполнять 
учебную программу и заранее информировать пре-
подавателя о невозможности посещения конкрет-
ного занятия. В договоре предусмотрена проду-
манная система компенсаций в случае пропусков 
занятий. При отсутствии на двух уроках по уважи-
тельной причине предлагается альтернативный 
формат обучения, а при большем количестве про-
пусков по болезни производится перерасчет стои-
мости услуг. Причем заказчик поставлен в извест-
ность, что для получения перерасчета необходимо 
обратиться с соответствующим заявлением в тече-
ние недели после получения медицинской справки.

Договор определяет порядок финансовых рас-
четов за образовательные услуги и правила доку-
ментооборота между всеми участниками образо-
вательных отношений. Финансовый аспект обра-
зовательного процесса регламентируется деталь-
но проработанной системой платежей. Основной 
принцип –  внесение фиксированной суммы до на-
чала каждого учебного месяца, причем обяза-
тельным условием является документальное под-
тверждение оплаты.

Особого внимания заслуживает механизм изме-
нения стоимости услуг –  она может быть скоррек-
тирована только с учетом показателей инфляции. 
При расторжении договора предусмотрен четкий 
регламент возврата средств –  в течение месяца. 
Подобная структура договорных отношений созда-
ет надежную основу для справедливого и прозрач-
ного финансового взаимодействия между участни-
ками образовательных отношений.

Договор также содержит важные положения 
о материальной ответственности сторон: при нане-
сении ущерба образовательному учреждению пре-
дусмотрена компенсация, а досрочное прекраще-
ние обучения требует официального письменного 
уведомления. Такой подход позволяет защитить 
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интересы всех сторон и обеспечить стабильность 
образовательного процесса.

Механизм прекращения договорных отноше-
ний также детально регламентирован и предусма-
тривает различные варианты развития событий. 
Также стороны договариваются о том, что условия 
договора могут быть пересмотрены на основе кон-
сенсуса между участниками, так и в соответствии 
с действующими правовыми нормами.

Отдельно перечислены основания для прекра-
щения договорных отношений. Образовательное 
учреждение вправе прекратить сотрудничество 
при выявлении нарушений при зачислении учаще-
гося, при задержке оплаты, при создании со сторо-
ны заказчика препятствий для оказания образова-
тельных услуг. При этом заказчик сохраняет право 
на досрочное расторжение договора после компен-
сации понесенных исполнителем затрат.

Документ учитывает непредвиденные обстоя-
тельства, такие как ликвидация образовательного 
учреждения или аннулирование его лицензии, что 
автоматически приводит к прекращению договор-
ных отношений. Важным элементом защиты прав 
участников договора является требование о пред-
варительном уведомлении за месяц при его рас-
торжении по взаимному согласию, что обеспечи-
вает соблюдение интересов всех сторон образо-
вательного процесса.

Договор содержит комплексную систему регу-
лирования ответственности участников образо-
вательных отношений. За нарушение договорных 
обязательств предусмотрена как договорная, так 
и законодательная ответственность.

При выявлении недостатков в оказании обра-
зовательных услуг заказчик имеет право выбрать 
один из вариантов: бесплатное исправление ис-
полнителем недостатков, снижение стоимости 
услуг или компенсацию исполнителем расходов. 
В случае неустранения недостатков в оговоренный 
срок заказчик может требовать полного возмеще-
ния убытков и расторгнуть договор.

Особое внимание уделено ситуациям с нару-
шением сроков оказания услуг. Заказчик наделен 
правом либо установить в таких случаях новый 
срок исполнения, либо уменьшить оплату, либо 
прекратить договор. Такая структура ответствен-
ности обеспечивает эффективную защиту прав по-
требителей образовательных услуг и способствует 
качественному исполнению обязательств исполни-
телем.

Указывается также, что договор вступает в силу 
с момента подписания обеими сторонами и дей-
ствует до заранее определенной даты. При этом 
заказчик уведомлен в том, что оформление дого-
вора осуществляется в двух равнозначных экземп-
лярах, каждый из которых имеет одинаковую юри-
дическую силу.

Перечисленные положения договора об ока-
зании образовательных услуг по своей структуре 
и содержанию сходны с аналогичными докумен-
тами об оказании иных услуг. Вместе с тем, име-
ется и специфика, которая обусловлена направ-

ленностью обучения именно в сфере культуры 
и искусства. В договоре указывается, что целью 
предоставления образовательных услуг является 
развитие творческого потенциала личности обуча-
ющегося. То есть в отличие от договора оказания 
«обычных» потребительских услуг, данный дого-
вор затрагивает и вопросы личных неимуществен-
ных правоотношений. Такие правоотношения, как 
известно, имеют в качестве объекта результаты 
интеллектуальной, в данном случае творческой, 
деятельности и личные неимущественные права, 
связанные с авторством на результаты творчества, 
которые, согласно п. 2 ст. 1228 ГК неотчуждае-
мы и непередаваемы. Соответственно, эти права 
не могут быть предметом гражданского договора. 
Однако само обозначение в договоре такой цели, 
как развитие творческого потенциала учащегося, 
может представлять для обеих сторон и, прежде 
всего, для стороны заказчика (родителей учащего-
ся) важнейший ориентир, благодаря которому за-
казчик как раз и принимает решение о заключении 
договора. Меркантильные условия договора для 
заказчика, безусловно, имеют значение, но в ко-
нечном итоге решающим фактором заключения 
договора о получении художественного образова-
ния является мотив эстетического характера.

Очевидно, что развитие творческого потенциа-
ла личности обучающегося не является каким-то 
конечным актом, такое развитие происходит в про-
цессе обучения, а не единовременно после завер-
шения обучения. Особенно предмет договора про-
цессуального характера свой ственен для сферы 
культуры и искусства. Исследователи уже обраща-
ли внимание на то, что в случаях, когда в качестве 
предмета договора об оказании платных образова-
тельных услуг выступает обучение, предметом ста-
новится сам процесс оказания услуги, а не только 
и даже не столько конечный результат в виде по-
лучения документа об образовании [6]. Дело в том, 
что отсутствие личных достижений в области куль-
туры и искусства у обучающегося, завершившего 
обучение, как правило не компенсируется одним 
лишь наличием документа о полученных компетен-
циях. Важны именно личные творческие достиже-
ния. Соответственно, договор о возмездном ока-
зании образовательных услуг в области культуры 
и искусства гарантирует осуществление образова-
тельной деятельности и предоставление возмож-
ностей творческого развития, но не гарантирует 
личные достижения.

В договоре об оказании платных образователь-
ных услуг в области художественной подготов-
ки указывается, что договаривающиеся стороны 
принимают во внимание возможность экспониро-
вания на выставках работ, являющихся совмест-
ным творчеством преподавателя и обучающегося, 
а также необходимость формирования выставоч-
ного и методического фондов данного образова-
тельного учреждения. В рассматриваемом приме-
ре прямо не оговариваются условия, при которых 
авторство создаваемых произведений может быть 
определено, тем не менее, очевидно, что стороны 
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ставятся в известность о возможном соавторстве 
ученика и учителя в отношении создаваемых про-
изведений, которые каким-либо образом отобраны 
и представлены на выставках, включая, очевид-
но, и случаи, когда произведение, созданное вме-
сте с педагогом, направляется на выставку силами 
учащегося и его родителей в инициативном поряд-
ке вне связи с художественной школой.

Очевидно также, что, заключая договор, сто-
роны ставятся в известность и по поводу имуще-
ственных прав, коль скоро речь идет о том, что соз-
даваемые произведения могут становиться частью 
выставочного и методического фонда образова-
тельной организации и не рассматриваться как 
собственность авторов произведения.

Имеются примеры возмездных договоров худо-
жественных образовательных организаций, в ко-
торых четко оговариваются условия передачи ис-
ключительных прав на создаваемое произведение. 
Так, в договоре московского художественного учи-
лища о предоставлении платных образовательных 
услуг по образовательной программе среднего 
профессионального образования отдельным пун-
ктом указывается, что на художественные работы 
(произведения), выполненные обучающимся в пе-
риод обучения по образовательным программам 
исполнителя, заказчик передает исполнителю ис-
ключительное право использовать в полном объе-
ме, в любой форме и любым не противоречащим 
закону способом, в т.ч. воспроизведение, распро-
странение путем продажи или иного отчуждения, 
публичный показ, переработку и т.д.

Такие условия в договоре относятся к категории 
существенных, поскольку согласно п. 1 ст. 432 ГК, 
с подписанием договора в отношении этих усло-
вий достигается соглашение по заявлению одной 
из сторон, в данном случае, стороны исполнителя 
(образовательного учреждения). Эти условия явно 
отражают особенности сферы взаимоотношения 
сторон, конкретно –  сферы образования художе-
ственной направленности. Однако такие условия 
не обязательно могут найти отражение в специфи-
ческих требованиях к предмету договора, поряд-
ку его исполнения и ответственности за неиспол-
нение. Соответственно, в зависимости от форму-
лировки пунктов договора, такие условия, будучи 
включенными в договор, в спорных случаях могут 
иметь недостаточную юридическую силу.

В рамках статьи нет возможности описывать 
множество других примеров. При их некотором 
разнообразии картина просматривается как весь-
ма типичная, а приведенные образцы ее вполне 
отражают. Гражданские отношения, формируемые 
договорами о предоставления возмездных обра-
зовательных услуг в области культуры и искус-
ства, включают, по усмотрению сторон договора 
(ст. 421 ГК) стандартные условия, представляемые 
в пунктах об определении его участников (сторон), 
о предмете договора, как обязательной деятельно-
сти образовательной организации по предоставле-
нию образовательной услуги –  обучению в области 
изобразительного творчества по конкретному на-

правлению и обязанности услугополучателя опла-
тить эту услугу; о сроках и результатах освоения 
конкретной образовательной программы; оговари-
ваются условия взаимодействия сторон, их права 
и обязанности при осуществлении образователь-
ного процесса; как правило, оговаривается стои-
мость предоставляемых образовательных услуг, 
сроки и порядок их оплаты; порядок изменения 
и расторжения договора; ответственность сторон; 
а также срок действия и заключительные положе-
ния договора, адреса и реквизиты сторон. Наряду 
с общепринятыми в договорных отношениях, как 
правило, применяются иные существенные усло-
вия, отражающие специфику при оказании воз-
мездных образовательных услуг именно в области 
культуры и искусства. Они могут затрагивать (но, 
конечно, не регулируют) вопросы личных неиму-
щественных правоотношений, в т.ч. вопросы ав-
торства / соавторства создаваемых произведений, 
нередко определяют условия относительно исклю-
чительных и неисключительных прав на создавае-
мые в процессе обучения произведения, т.е. по су-
ти содержат положения авторских договоров.

Таким образом, следует признать, что подоб-
но тому, как собственно область культуры и искус-
ства представляет собой особую, весьма обшир-
ную и многообразную среду общественных отно-
шений, так и гражданский оборот в этой области 
обладает несомненной спецификой, которую не-
обходимо учитывать на базовом уровне обучения, 
в т.ч. в договорных отношениях при оказании воз-
мездных образовательных услуг.

Результаты исследований в этом направлении 
имеют практическое применение для улучшения 
системы договорных отношений в сфере основ-
ного и дополнительного образования. В качестве 
перспективных направлений дальнейших научных 
изысканий можно указать на необходимость ана-
лиза реального опыта применения подобных граж-
данских договоров и подготовку практических ре-
комендаций по их совершенствованию с учетом 
особенностей и целей получения образования 
в области культуры и искусства.
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ISSUES OF LEGAL REGULATION AND THE PRACTICE 
OF CONCLUDING CONTRACTS FOR THE PROVISION 
OF PAID EDUCATIONAL SERVICES IN CULTURE AND 
ART
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Moscow Financial and Industrial University «Synergy»

The article examines the main aspects and specifics of a civil law 
contract used to provide paid educational services. The research is 
based on the study of the experience of concluding contracts for the 
provision of paid educational services, examples of Moscow educa-
tional institutions of artistic orientation are given. The legal nature of 
the agreement on the provision of paid educational services is ana-
lyzed, its key components and the specifics of its use in the context 
of basic and additional art education programs are considered. The 
distinctive features of this type of agreement and the characteristic 

features of legal control are determined. Considerable attention is 
paid to the mechanisms of protecting the interests of the parties to 
contractual relations and the specifics of educational programs in 
the field of art education. The study makes it possible to develop 
recommendations on the legal support of contracts for the provision 
of paid educational services, taking into account the specifics of art 
education.

Keywords: civil law contract, educational services, paid training, le-
gal relations, educational process, legal responsibility, legal regula-
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Соотношение института соучастия в преступлении и составов преступлений, 
образующих самостоятельную организованную деятельность
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В статье рассматривается соотношение института соучастия 
в преступлении и составов преступлений, образующих со-
вместную организованную деятельность. Использование зако-
нодателем одних и тех же понятий как в Общей, так и Особен-
ной части Уголовного Кодекса приводит к рассогласованности 
уголовного законодательства, выделению отдельных видов со-
участия в качестве самостоятельных составов преступлений, 
в связи с чем возникает необходимость проведения анализа, 
позволяющего сделать вывод о целесообразности установле-
ния самостоятельных составов преступлений, дублирующих 
положение ст. 33 УК РФ. В ходе проведения исследования при-
менялись такие методы как сравнительно- правовой, так было 
проведено сопоставление между ст. 33 УК РФ «виды соучаст-
ников преступлений» и ст. 205.1, 205.4, 210, 281.1, 281,3, 282.1 
УК РФ, в которых используются схожие определения, метод 
правового моделирования, позволяющего выявить направле-
ние оптимизации Уголовного Кодекса. Авторский анализ от-
личается научной новизной, заключающейся в предложении 
об устранении самостоятельных составов преступлений, ду-
блирующих положения ст. 33 УК РФ, так как фактически они 
воспроизводят уже имеющиеся нормы, перегружая Уголовный 
Кодекс.

Ключевые слова: соучастие, преступное сообщество, содей-
ствие, пособник, подстрекатель.

При формировании УК РФ законодатель допу-
стил применение одинаковых терминов при опре-
делении различных уголовно- правовых катего-
рий. Во многом это связано с отсутствием согла-
сованности ряда норм Общей и Особенной частя-
ми Уголовного Кодекса РФ, что в свою очередь 
ведет к терминологическому хаосу в отдельных 
уголовно- правовых нормах. Подобная ситуация 
возникает при разграничении института соучастия 
и отдельных составов преступлений, образующих 
самостоятельную организованную преступную де-
ятельность.

Статья 33 УК РФ закрепляет следующие виды 
соучастников: исполнитель, организатор, подстре-
катель и пособник. Несмотря на это, в Особенной 
части УК РФ используется достаточно количество 
схожих терминов при конструировании самостоя-
тельных составов преступлений (ст. 205.1, 205.4, 
210, 281.1, 281,3, 282.1 УК РФ).

Анализируя ст. 33 УК РФ и отдельные соста-
вы преступлений, образующих организованную 
преступную деятельность, можно прийти к выводу 
о том, что законодатель допустил смешение двух 
разных уголовно- правовых категорий, определив 
их одним понятием –  организатор, под которым по-
нимается:

1) лицо, организовавшее или руководившее со-
вершением конкретного преступления;

2) лицо, создавшее преступное (террористиче-
ское, экстремистское, диверсионное) сообщество 
или руководившее им.

Целесообразно провести разграничение между 
организатором, выступающим в роли соучастни-
ка преступления, с такими преступными действи-
ями как организация преступного формирова-
ния в рамках отдельных составов преступлений –  
ст. 205.4, ст. 210, ст. 281.3, ст. 282.1 УК РФ.

В качестве организатора преступления призна-
ется лицо, которое спланировало конкретное пре-
ступление или руководило его совершением. Ор-
ганизация преступных сообществ, под которыми 
понимаются преступные, террористические, экс-
тремистские, диверсионные, в свою очередь за-
ключается в создании, либо в руководстве соот-
ветствующего вида сообщества.

Проведем разграничение вышеуказанных тер-
минов при помощи примеров из судебной практи-
ки.

Так, согласно приговору Анжеро- Судженского 
городского суда от 20 февраля 2024 г., ФИО4 со-
вершил организацию приготовления к убийству, 
то есть умышленному причинению смерти двух 
и более лиц, совершенное общеопасным спосо-
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бом, группой лиц по предварительному сговору, 
по мотивам идеологической ненависти. Его дей-
ствия в качестве организатора преступления за-
ключались в приискании соучастника путем осу-
ществления переписки с ФИО1230 и обещания 
получения признания, известности, вступлении 
в предварительный сговор с ФИО1135 и распре-
делении ролей при совершении преступления, 
сборе информации о потерпевших, передаче ин-
формации о них другим соисполнителям, указании 
на место совершения преступления, изучении пла-
на педагогического колледжа, в котором должен 
быть совершен взрыв, осуществлении поисков ог-
нестрельного оружия для использования в процес-
се совершения преступления 1.

Рассматривая фигуру организатора при созда-
нии преступных формирований, можно привести 
следующий пример из судебной практики. Соглас-
но апелляционному определению Московского го-
родского суда от 28 марта 2018 г. действия П., как 
организатора экстремистского сообщества заклю-
чались в создании из числа граждан РФ и Казах-
стана экстремистского сообщества и руководства 
им в целях разжигания межнациональной розни, 
в совершении действий, направленных на разжи-
гание межнациональной розни. В ходе осущест-
вления руководства экстремистским сообществом 
П. составил текст –  «Ориентировочный план меро-
приятий по подготовке акций 16 декабря», данный 
план побуждал одну социальную группу (казахов) 
осуществлять противоправные действия против 
другой социальной группы (русских), тем самым 
осуществив возбуждение национальной ненависти 
или вражды. В результате таких действий П. был 
осужден по ч. 1 ст. 282.1 УК РФ 2.

Часть 4 ст. 33 УК РФ регламентирует такой вид 
соучастия как подстрекательство, которое пред-
ставляет собой склонение другого лица к соверше-
нию преступления путем уговора, подкупа, угрозой 
или другим способом.

По общему правилу квалификации преступле-
ния подстрекатель привлекается к уголовной от-
ветственности по соответствующей статье Осо-
бенной части УК РФ со ссылкой на ч. 4 ст. 33 УК 
РФ. Однако законодатель криминализировал от-
дельные случаи подстрекательства в качестве са-
мостоятельных составов преступлений. Так, ч. 1 
ст. 205.1 УК РФ устанавливает уголовную ответ-
ственность за склонение, вербовку или иное вов-
лечение лица в совершение преступлений терро-
ристической направленности, ч. 1.1 ст. 282.1 УК 
РФ предусматривает уголовную ответственность 

1 Приговор Анжеро- Судженского городского суда по делу 
№ 1–238/2023. URL: https://sudact.ru/regular/doc/WTegUWTh-
JbbP/?regula r-txt=организато р+&regular-cas e_doc=&regular- 
lawchun kinfo=Статья+33.+Виды +соучастников+престу-
пления%20 %28УК+РФ%29&regular-date_from=&regu-
lar-date_to=&regular - workflow_stage=&regu lar-area=&regular- 
court=&regular- judge=&snippet_pos=175 4#snippet (дата обра-
щения: 20.02.2025 г.).

2 Апелляционное определение Московского городского су-
да от 28.03.2018 по делу N 10–2364/2018. URL: https://www.
consultant. ru/cons/cgi/ online.cgi?req=doc &base=SOCN&n =100 
5847#sPj 61XURoLm sZJw6 (дата обращения: 20.02.2025 г.).

за склонение, вербовку или иное вовлечение лица 
в экстремистскую деятельность.

Принятие законодателем вышеуказанных норм 
привело к нарушению связей между Общей и Осо-
бенной частями УК РФ. Фактически устанавлива-
ется уголовная ответственность за подстрекатель-
ство по отношению к отдельным преступлениям. 
Термины, использующиеся при конструировании 
ч. 1 ст. 205.1 и ч. 1.1 ст. 282.1 УК РФ практически 
полностью совпадают с понятием подстрекатель-
ства, используемого в ч. 4 ст. 33 УК РФ, а имен-
но склонение, формами которого могут выступать 
вербовка или иное вовлечение.

А. Н. Игнатов отмечает, что при использовании 
таких терминов как склонение, вербовка и иное 
вовлечение возникают трудности при применении 
норм уголовного права при квалификации, так пра-
воприменители вынуждены осуществлять поиск 
различий между ними, носящий, по сути, умозри-
тельный характер 3.

Действительно, анализируя смысловое зна-
чение слова склонение, можно прийти к выводу 
о том, что оно не соответствует названию ст. 205.1 
УК РФ –  содействие террористической деятельно-
сти, происходит подмена одного понятия другим, 
в результате чего термины могут трактоваться не-
однозначно.

Склонение вербовка, иное вовлечение гораздо 
менее общественно опасно чем пособничество, 
так как в результате совершения первой группы 
действий вовлекаемое лицо может отказаться 
от участия в преступной деятельности, а при по-
собничестве виновный уже вносит свой вклад в до-
стижении преступного результата. Регламентация 
санкций данных составов преступлений уже свиде-
тельствует о нерациональности рассматриваемой 
статьи УК РФ. В рамках ст. 205.1 УК РФ фигура 
лица, осуществляющего пособничества также вы-
ступает более общественно- опасной чем фигура 
исполнителя преступлений террористической на-
правленности.

Прослеживается отсутствие логики у законода-
теля при построении составов преступлений, свя-
занных с организацией и участием в преступных, 
диверсионных, террористических и экстремист-
ских сообществ. Так, основными преступными дей-
ствиями в рамках вышеуказанных преступлений 
является создание или руководство соответству-
ющими сообществами, их структурными подраз-
делениями или участием в них. Данные нормы яв-
ляются базовыми для ст. 205.4, ст. 210, ст. 281.3, 
ст. 282.1 УК РФ и только в ст. 282.1 УК в рамках 
ч. 1.1 РФ выделяется такой отдельный состав пре-
ступления как склонение, вербовка или иное вов-
лечение лица в деятельность экстремистского со-
общества. Одновременно с этим следует отметить, 
что аналогичное деяние не криминализируется 

3 Игнатов А. Н. Проблемы законодательной регламентации 
уголовной ответственности за содействие террористической 
деятельности / А. Н. Игнатов // Проблемы применения уголовно-
го и уголовно- процессуального законодательства: сб. материа-
лов междунар. науч.-практ. конф. Симферополь, 2018. С. 56.
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в рамках построение таких составов преступлений 
как организация и участия террористического, пре-
ступного, диверсионного сообществ, в результате 
чего можно говорить об отсутствии системности 
при конструировании схожих составов преступле-
ний, образующих сложную совместную преступ-
ную деятельность.

Проанализировав ч. 3 ст. 205.1 УК РФ можно 
прийти к выводу, что российский законодатель 
необоснованно осуществил перенос положений 
о фигуре пособника из Общей части УК РФ в Осо-
бенную часть УК РФ, тем самым криминализиро-
вав деятельность пособника в качестве самостоя-
тельного преступного деяния.

Закрепление в уголовном законодательстве 
такого состава преступления как содействие тер-
рористической деятельности приводит к тому, что 
происходит смешение двух самостоятельных ви-
дов соучастия: подстрекатель и пособник, в ре-
зультате чего возникает коллизия между нормами 
Общей и Особенной частей УК РФ.

А. Н. Тарбагаев и Г. Л. Москалев полагают, что 
как в научной литературе, так и в судебной прак-
тике сформировались собственные позиции, ка-
сающиеся определения значения таких терминов 
как «склонение», «вербовка», образующих объек-
тивную сторону состава преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 205.1 УК РФ. Однако, достаточно 
часто позиции, сформированные в рамках доктри-
ны и судебной практики, противоречат друг другу 1.

Следовательно, отсутствует логика в установ-
лении самостоятельными составами преступлений 
тех действий, которые предусмотрены ст. 205.1 
и ч. 1.1 ст. 282.1 УК РФ. В частности, если чело-
век осуществляет склонение, вербовку или иное 
вовлечение лица в деятельность экстремистского 
сообщества или в совершение преступления тер-
рористической направленности, то его и так можно 
привлечь к уголовной ответственности со ссылкой 
на соответствующую часть ст. 33 УК РФ. Это лиш-
ний раз является свидетельством того, что в дей-
ствующем уголовном законодательстве предусмо-
трены составы преступлений, который только пе-
регружают УК РФ.

В частности, подобная практика уже сформиро-
валась, когда высшей инстанцией была установле-
на недоказанность в пособничестве именно терро-
ристической деятельности, в результате чего дей-
ствия лица были квалифицированы по ч. 5 ст. 33, 
ч. 2 ст. 208 УК РФ, а не по специальной норме. Так, 
первоначально Х. был осужден по ч. 3 ст. 205.1 УК 
РФ за пособничество в совершении преступле-
ний, предусмотренных ст. 205 и ч. 1 ст. 208 УК РФ, 
а также по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. Х. предоставил 
участнику незаконного вооруженного формирова-
ния информацию о вооруженных силах РФ, а также 
распространил материалы и информацию, направ-

1 Тарбагаев А. Н. Проблемы уголовно- правовой регламента-
ции склонения, вербовки или иного вовлечения в осуществле-
ние террористической деятельности (часть 1 статьи 205.1 УК 
РФ) / А. Н. Тарбагаев, Г. Л. Москалев // Всероссийский кримино-
логический журнал. 2017. Т. 11, № 2. С. 352.

ленные на формирование среди своих знакомых 
идеологии терроризма, убежденности в ее привле-
кательности и представления о допустимости осу-
ществления террористической деятельности. Од-
нако Судебная коллегия по делам военнослужа-
щих изменила приговор переквалифицировав его 
действия Х. с ч. 3 ст. 205.1 УК РФ на ч. 5 ст. 33, ч. 2 
ст. 208 УК РФ и исключила из приговора осужде-
ние Х. по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. Переквалификация 
была осуществлена в связи с тем, что суд, рассма-
тривающий дело не усмотрел в материалах дела 
каких-либо доказательств пособничества Х. имен-
но в совершении преступлений террористической 
направленности, так как он действительно переда-
вал сведения о ВС РФ незаконному вооруженному 
формированию, но не знал о предназначении дан-
ных сведений. Кроме того, в деле имелись дока-
зательства, подтверждающие, что Х. не принимал 
участия в подготовке террористических актов 2.

Законодатель, используя в УК такие дефиниции 
как склонение, вербовка, иное вовлечение, не рас-
крывает их значение, Верховный Суд РФ в своих 
руководящих разъяснениях также дает лишь об-
щую характеристику данным понятиям, поэто-
му установление их содержания осуществляется 
в результате доктринального толкования, даваемо-
го учеными в научных источниках. Схожесть скло-
нения, вербовки, иного вовлечения заключается 
в том, что они представляют собой действия, в ре-
зультате которых происходит воздействие на че-
ловека с целью вовлечения его в совершение пре-
ступления.

В научной литературе также существуют раз-
личные точки зрения на определение содержания 
рассматриваемых нами понятий.

Так, А. В. Бриллиантов и Е. Н. Федик отмечают, 
что под склонением понимается ненасильственное 
побуждение к совершению каких-либо действий, 
направленных на формирование у другого лица 
намерения совершить определенное преступное 
деяние 3. В. П. Алехин под склонением понимает 
«внушение другому лицу мысли о неизбежности, 
выгодности, полезности, значимости и желатель-
ности совершения террористического преступле-
ния» 4.

Таким образом, проанализировав вышеуказан-
ные точки зрения, можно сделать вывод, что скло-
нение является способом содействия как терро-
ристической деятельности, так и вовлечению лиц 
в деятельность экстремистского сообщества, кото-
рый характеризуется ненасильственным убежде-
нием другого лица с целью совершения преступле-
ния террористической направленности.

2 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской 
Федерации N 3 (2019) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 
27.11.2019). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_338859/65ada19c8fa7e6d5d9a6ebf9141409bfaaf79022/?ys-
clid=m5a4au3ua7203699873 (дата обращения: 25.02.2025 г.).

3 Комментарий к Уголовному кодексу Российской федера-
ции (постатейный): в 2 т. / под ред. А. В. Бриллиантова. –  2-е 
изд. –  М.: Проспект, 2015. –  Т. 2. –  С. 342.

4 Алехин В. П. Подстрекатель в террористической деятель-
ности / В. П. Алехин // Общество и право. 2008. № 1(19). С. 137.
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ИЧЕСКАЯ НАУКА
Еще одной формой содействия террористиче-

ской деятельностью и способом вовлечения дру-
гого лица в деятельность экстремистского сообще-
ства –  это вербовка. Стоит отметить, что в рамках 
международного правотворчества выработано ле-
гальное определение вербовки в рамках Конвен-
ции Совета Европы «О предупреждении террориз-
ма» 2005 года, где под вербовкой понимается при-
влечение другого лица к совершению или участию 
в совершении террористических преступлений или 
присоединению к какому-либо объединению или 
группе с целью содействия совершению этим объ-
единением или группой одного или нескольких тер-
рористических преступлений 1.

З. М. Бешукова полагает, что вербовка –  это 
предоставление материальной выгоды одним ли-
цом другому лицу с целью привлечения его в со-
вершении преступления 2.

Следовательно, можно сделать вывод, что поня-
тие вербовка, используемое законодателем в рас-
сматриваемых составах преступления, практичес-
ки полностью заменяется понятием найма. Поми-
мо этого, термин вербовка в данном случае будет 
полностью охватываться одновременно и вовлече-
нием, и склонением, в силу чего возникает вопрос 
целесообразности его использования в ст. 205.1 
и ст. 282.1 УК РФ.

И. С. Макеева считает, что в качестве иного 
вовлечения следует признавать действия обще-
го характера, позволяющие склонить другое лицо 
принять участие в деятельности экстремистского 
сообщества, используя различные низменные по-
буждения, манипулируя чувствами зависти и ме-
сти 3.

З. Х. Гаджималикова отмечает, что иное вовле-
чение может осуществляться любыми способами, 
традиционными из которых, наряду с банальными 
наймом, подкупом и шантажом, являются призывы 
к религиозным чувствам, чувству национального 
единства и ее защиты от мнимых угроз 4.

Помимо этого, на практике также возможны слу-
чаи, когда происходит смешение вышеуказанных 
форм содействия террористической деятельности 
или при привлечении новых членов экстремистско-
го сообщества. Например, представим ситуацию, 
когда виновное лицо, используя социальные сети, 
осуществляет фактически вербовку женщины для 
использования ее в совершении преступлений тер-
рористической направленности или же для участия 
в экстремистском сообществе, но сама вербовка 

1 Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма 
(Варшава, 16 мая 2005 г.).

2 Бешукова З. М. «Склонение, вербовка или иное вовлече-
ние лица» как альтернативные действия объективной стороны 
организации экстремистского сообщества / З. М. Бешукова // 
Национальная безопасность / Nota Bene. 2016. № 5(46). С. 636.

3 Макеева И. С. Уголовная ответственность за преступления 
экстремистской направленности, посягающие на основы кон-
ституционного строя и безопасность государства: дис. … канд. 
юрид. наук. Екатеринбург, 2017. С. 82–83.

4 Гаджималикова З. Х. Применение понятия «вовлечение» 
в террористическую деятельность // Сборник научных трудов 
международной научно- практической конференции «Актуаль-
ные проблемы уголовного законодательства. 2017. С. 143.

осуществляется виновным лицом первый раз, от-
сутствует признак систематичности, в силу чего 
перед правоприменителем может возникнуть во-
прос как квалифицировать содеянное –  как вер-
бовку или как иное вовлечение.

Л. А. Бураева приводит следующий пример вер-
бовки 19-летней девушки, являвшийся студенткой 
2 курса МГУ, которая была завербована в ряды за-
прещенной в РФ группировки ИГ (террористиче-
ская организация, деятельность которой запреще-
на в России). Вербовка была осуществлена во вре-
мя общения со студенткой, в ходе которого вербов-
щик создал иллюзию любви, в результате которой 
студентка оказалась в зависимости от вербовщи-
ка, и выступила в качестве инструмента в руках 
террористов 5.

На данном конкретном примере можно убедить-
ся в том, что могут возникнуть случаи, когда трудно 
будет установить специальную форму подстрека-
тельства к совершению того или иного преступле-
ния. Вышеуказанный случай трудно квалифици-
ровать в качестве вербовки, так как согласно до-
вольно распространённой в теории точки зрения, 
следует, что вербовка отождествляется с наймом, 
следовательно, имеется совершенная иная форма 
вовлечения в совершении преступления.

Следовательно, выделение склонения, вербов-
ки и иного вовлечения лица в совершение престу-
плений террористического характера или участия 
в экстремистском сообществе в качестве само-
стоятельного состава преступления с альтерна-
тивными действиями является нерациональным, 
так как во многом данные дефиниции являются 
тождественными друг другу, что косвенно также 
подтверждает и ВС РФ при осуществлении единой 
характеристики вышеуказанных понятий в Поста-
новлении Пленума ВС РФ от 09.02. 2016 «О неко-
торых вопросах судебной практики по уголовным 
делам о террористической направленности». Фак-
тически иное вовлечение охватывает и склонение, 
и вербовку.

Помимо этого, стоит отметить тот факт, что 
включение склонения, вербовки, иного вовлечения 
лица в деятельность экстремистского сообщества 
в качестве самостоятельной уголовно- правовой 
нормы в рамках ст. 282.1 УК РФ также вызывает 
определенные вопросы.

Здесь точно также подстрекатель выведен 
не в качестве самостоятельного вида соучастни-
ка, а в качестве непосредственного исполнителя. 
Однако, возникает вопрос в целесообразности та-
кого подхода.

Прежде всего, применение ч. 1.1 ст. 282.1 УК 
РФ видится невозможным для непосредственных 
организаторов, руководителей экстремистских 
сообществ, так как они в силу своего положения 
при создании экстремистского сообщества осу-
ществляют приискание его участников, используя 

5 Бураева Л.А. О методах вербовки женщин террористи-
ческими организациями посредством сети Интернет / Л. А. Бу-
раева // Пробелы в российском законодательстве. 2018. № 5. 
С. 191.
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различные средства, что будет соответственно 
охватываться ч. 1 ст. 282.1 УК РФ. Аналогичная 
ситуация складывается и с рядовыми участника-
ми экстремистского сообщества, так как соглас-
но Постановлению Пленума Верховного Суда РФ 
от 28.06.2011 N 11 (ред. от 28.10.2021) «О судеб-
ной практике по уголовным делам о преступлени-
ях экстремистской направленности» следует, что 
участие в экстремистском сообществе включает 
в себя выполнение функций по обеспечению дея-
тельности экстремистского сообщества, которые 
определены открыто, то есть это также могут быть 
функции по подбору новых участников экстремист-
ского сообщества, который в свою очередь может 
осуществлять путем склонения, вербовки или ино-
го вовлечения.

В данном случае квалификация по совокупно-
сти преступлений: по ч. 1 ст. 282.1 и ч. 1.1 ст. 282.1 
УК РФ или по ч. 2 ст. 282.1 и ч. 1.1 ст. 282.1 УК РФ 
будет являться прямым нарушением основопола-
гающих начал уголовного законодательства, пото-
му что в этом случае будет осуществлено двой ное 
вменение, так как фактически совершенное дея-
ние одновременно охватывается двумя уголовно- 
правовыми нормами, что противоречит ч. 2 ст. 6 
УК РФ, согласно которой никто не может нести уго-
ловную ответственность дважды за одно и то же 
преступление.

В том случае, если приискание новых участни-
ков экстремистского сообщества будет осущест-
вляться лицом, не входящим в его состав, то его 
действия могут быть квалифицированы не по ч. 1.1 
ст. 282.1 УК РФ, а по статье Особенной части УК 
РФ, предусматривающей совершенное деяние 
со ссылкой на ч. 4 ст. 33 УК РФ.

Одновременно с этим сравнительный анализ 
новых преступлений диверсионного характера 
и аналогичных деяний террористического харак-
тера позволяет констатировать, что они содержат 
такие же недостатки, что и последние. В частно-
сти, в ч. 1 ст. 281.1 (содействие диверсионной де-
ятельности) УК РФ законодатель полностью вос-
произвел действия, предусмотренные в ч. 1 и 1.1 
ст. 205.1 УК РФ, невзирая на то, что ученые неод-
нократно указывали на необоснованность и неце-
лесообразность чрезмерной конкретизации и диф-
ференциации форм вовлечения в террористиче-
скую деятельность, их смешение с соучастием 1.

Исходя из изложенного, целесообразным будет 
предложить следующие изменения в УК РФ:

1) Исключить из Особенной части все те поло-
жения, которые являются повторением из Общей 
части УК РФ.

2) Квалификацию совершенного деяния осу-
ществлять по норме Особенной части УК РФ 
со ссылкой на роль пособника, подстрекателя, ор-

1 Пантюхина И. В. Критические замечания к новым пре-
ступлениям, связанным с диверсионной деятельностью / 
И. В. Пантюхина // Актуальные проблемы науки и практики: Гат-
чинские чтения –  2023: сборник научных трудов по материалам 
Х Международной научно- практической конференции, Гатчи-
на, 26 мая 2023 года. Том 1. –  Гатчина: Государственный инсти-
тут экономики, финансов, права и технологий, 2023. –  С. 182.

ганизатора (за исключением случаев квалифика-
ции действий организаторов, участников органи-
зованных групп и преступных сообществ), так как 
некоторые составы преступления Особенной ча-
сти УК РФ фактически полностью воспроизводят 
те же самые положения из Общей части УК РФ, 
которые предусматривают основание уголовной 
ответственности за подстрекательство и пособни-
чество, организацию совершения конкретного пре-
ступления.
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THE RATIO OF THE INSTITUTION OF COMPLICITY IN 
A CRIME AND THE ELEMENTS OF CRIMES FORMING 
AN INDEPENDENT ORGANIZED ACTIVITY

Monetov A. G.
Russian State University named after S. A. Yesenin

The article examines the relationship between the institution of com-
plicity in a crime and the elements of crimes forming a joint organ-
ized activity. The legislator’s use of the same concepts in both the 
General and Special parts of the Criminal Code leads to inconsist-
ency in criminal legislation, the allocation of certain types of com-
plicity as independent elements of crimes, which necessitates an 
analysis that allows us to conclude that it is advisable to establish 
independent elements of crimes that duplicate the provision of art. 
33 of the Criminal Code. In the course of the study, such methods 
as comparative law were used, so a comparison was made between 
Article 33 of the Criminal Code of the Russian Federation “types of 
accomplices in crimes” and art. 205.1, 205.4, 210, 281.1, 281,3, 
282.1 The Criminal Code of the Russian Federation, which uses 
similar definitions, is a method of legal modeling that allows to iden-
tify the direction of optimization of the Criminal Code. The author’s 
analysis is distinguished by its scientific novelty, which consists in 
the proposal to eliminate independent elements of crimes that du-
plicate the provisions of art. 33 of the Criminal Code of the Russian 
Federation, since in fact they reproduce existing norms, overloading 
the Criminal Code.

Keywords: complicity, criminal community, assistance, accom-
plice, instigator.
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Защита прав несовершеннолетних при отмене усыновления

Сенчева Татьяна Сергеевна,
помощник прокурора Мясниковского района Ростовской 
области

В рамках данной статьи особое внимание уделяется вопросу 
незащищенности прав несовершеннолетних при отмене усы-
новления. Автор обращает внимание на имеющиеся нарушения 
в работе органов опеки и попечительства, излагает позиции 
по усилению работы прокурора по защите прав и интересов 
несовершеннолетних при отмене усыновления. На основе про-
веденного исследования сформулированы специальные пред-
ложения, которые предлагается использовать для актуального 
состояния нормотворчества в данной отрасли.

Ключевые слова: несовершеннолетние, законы о несовер-
шеннолетних, усыновление, отмена усыновления, прокурор-
ский надзор правовое регулирование, несовершеннолетние, 
организация прокурорского надзора, нормативные правовые 
акты.

За последние десять лет государственная по-
литика в России сделала акцент на защиту прав 
детей, формирование условий, способствующих 
их благополучию и обеспечению достойного уров-
ня жизни. На данной основе разработан ряд зна-
чимых документов, включая Указ Президента РФ 
от 29 мая 2017 года № 240 «О Десятилетии дет-
ства» и Указ от 9 октября 2007 года № 1351, свя-
занный с концепцией демографической политики 
до 2025 года. В своих обращениях Президент под-
черкивает значение семейного воспитания и необ-
ходимость поддержки инициатив, касающихся де-
тей и семей [1].

Усыновление выступает решающим фактором 
в непрерывном обеспечении безопасности и за-
боты о детях, утративших родительское тепло 
и заботу. Согласно статье 54 Семейного кодекса 
Российской Федерации, юридически гарантирует-
ся детям право жизнь в семье. Нормативное ре-
гулирование усыновления ориентировано на пра-
вовую защиту детей, оставшихся без попечитель-
ства взрослых.

Установленные нормы подробно определяют 
процесс передачи ребёнка в семью, а также права 
и обязанности усыновителей [2].

Однако, положения по отмене усыновления, 
влекущие, по мнению автора, более серьёзные –  
социальные и психологические последствия для 
ребенка, кратко изложены и не предусматривают 
ответственность за отказ от исполнения обяза-
тельств усыновителей.

Важно отметить, что вопросы отмены усынов-
ления имеют свои особенности и требуют внима-
тельного анализа.

Статистические данные показывают, что свы-
ше 70% обращений об аннулировании усыновле-
ния удовлетворяются. В 2020 году в судебные орга-
ны поступило 461 заявление, 389 из которых (84%) 
получили положительное решение. В 2021 году 
число рассмотренных дел возросло: 421 дело, 
364 из которых (86%) завершились положительно. 
В 2022 году поступило 365 обращений, 275 из них 
(75%) удовлетворили. В 2023 году, по последним 
данным, суды рассмотрели 315 заявлений, 243 
из которых (77%) удовлетворили [3].

В семейном законодательстве отражены не-
сколько положений, которые могут быть основани-
ем для отмены усыновления: неисполнение либо 
злоупотребление родительскими обязанностями, 
ненадлежащее обращение с ребенком, болезнь 
усыновителей (наркомания или алкоголизм). Пере-
чень оснований не исчерпывающий, что позволяет 
принимать во внимание индивидуальные обстоя-
тельства каждой семьи (ст. 141 СК РФ) [2].
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В постановлении Пленума Верховного Суда РФ 

№ 8 от 20 апреля 2006 года затрагиваются допол-
нительные причины для отмены усыновления [4]:
– непонимание между родителями и детьми, ко-

торое зачастую обусловлено индивидуальны-
ми характеристиками одной или обеих сторон. 
В итоге усыновитель теряет авторитет, а ребё-
нок перестаёт ощущать принадлежность к се-
мье, что противоречит целям усыновления.

– у ребёнка могут быть выявлены психические 
или наследственные заболевания после усы-
новления, что усложняет процесс воспитания 
или порой делает его невозможным.
Согласно исследованиям Кремневой Е. В., боль-

шинство дел об отмене усыновления затрагивает 
подростков 16–17 лет. Пояснением данной тенден-
ции служит положение действующего законода-
тельства, согласно которому отмена усыновления 
по истечении достижения совершеннолетия стано-
вится невозможной. В указанном возрасте у детей 
может сложиться устойчивая эмоциональная связь 
с усыновителями. Вместе с тем, в ходе судебной 
психологической экспертизы нередко выявляются 
неблагоприятные условия воспитания, с которыми 
сталкиваются усыновленные дети [5, c. 28–30].

Для оформления процедуры усыновления тре-
буется заключение специалистов органов опеки, 
которые оценивают соответствие интересам ре-
бенка, готовность усыновителя и уровень их вза-
имодействия (п. 2 ст. 125 СК РФ) [2].

На каждом этапе усыновления органы опеки 
и попечительства осуществляют взаимодействие 
с кандидатами на усыновление и детьми. Одна-
ко, проблемы воспитания и формирования связей 
между усыновителями и детьми остаются неопре-
деленными до момента принятия окончательного 
решения об усыновлении.

Пример ненадлежащего выполнения обязанно-
стей органами опеки демонстрирует случай в Ре-
спублике Саха.

Суд удовлетворил заявление об аннулировании 
усыновления. Истцы в своем заявлении сослались 
на ослабление психоэмоциональной связи с усы-
новленным ребенком, как основную причину отме-
ны усыновления.

Отменив усыновление, суд направил частное 
определение в адрес детского учреждения (школы- 
интерната), органов опеки и попечительства и ре-
гионального уполномоченного органа, отвечающе-
го за предоставление информации о детях, остав-
шихся без попечения родителей. Частное опреде-
ление было принято вследствие недостаточного 
контроля со стороны упомянутых государственных 
и специализированных структур в процессе усы-
новления [6].

Процесс аннулирования усыновления осуще-
ствляется в судебном заседании с обязательным 
присутствием прокурора (ч. 1 ст. 140 СК РФ). Проку-
рор вправе самостоятельно инициировать судебный 
процесс с требованием отмены усыновления [2].

В процессе рассмотрения дел об отмене усы-
новления следует обращать внимание на реко-

мендации, изложенные в приказах Генерального 
прокурора Российской Федерации от 13 декабря 
2021 года № 744 [7] и от 11 января 2021 года № 2 
[8]. Данные документы определяют важные аспек-
ты работы прокуроров: прокуроры должны актив-
но вовлекаться в изучение материалов дел и тща-
тельно анализировать собранные доказательства, 
обеспечивая соблюдение процессуальных норм, 
направленных на защиту прав несовершеннолет-
них.

Прокуроры вправе заявлять ходатайство о вы-
несении частных определений, касающихся нару-
шений прав детей отдельными должностными ли-
цами и направления их в соответствующие органи-
зации, учреждения для устранения.

Однако на практике наблюдается крайне низкая 
частота подобных инициатив.

По нашему мнению, прокурор, участвующий 
в деле о прекращении усыновления, обязан ини-
циировать проведение судебно- психологической 
экспертизы либо аналогичного исследования. Это 
позволит определить степень адекватности и ре-
зультативности мер, принимаемых усыновителями, 
по улучшению отношений с ребенком. Существен-
но проанализировать юридические и личные об-
стоятельства, ставшие причиной иска со стороны 
усыновителей.

При удовлетворении требований об отмене усы-
новления и в случае подтверждения в суде фак-
тов отказа опекунов от выполнения родительских 
обязанностей либо проявления жестокости в отно-
шении ребенка, прокурорам необходимо заявлять 
требования о возмещении вреда, причиненного ре-
бенку усыновителями.

Аналогичные предложения в своих работах вы-
сказывали Д. А. Матанцев [9], Н. И. Батурина [10], 
Т. С. Сенчева [11].

ПО нашему мнению в ст. 143 СК РФ, п. 5, сле-
дует добавить следующее: «При отмене судом усы-
новления ребенка суд решает вопрос о возмеще-
нии вреда, причиненного ребенку усыновителями 
(одним из них), при установлении факта уклонения 
усыновителей от выполнения возложенных на них 
обязанностей родителей, злоупотребления роди-
тельскими правами, жестокого обращения с усы-
новленным ребенком».

В рассматриваемой теме важно отметить во-
прос наследования усыновленными детьми иму-
щества усыновителей.

В соответствии со ст. 1147 ГК РФ [12] Федера-
ции усыновленные и их потомки, обладают права-
ми наследования наряду с кровными родственни-
ками.

Полагаем, что такое положение закона одна 
из причин подачи иска об аннулировании усынов-
ления детей 16–17-летнего возраста.

Представители органов прокуратуры, участвую-
щие указанных делах, обязаны выяснять, не явля-
ется ли наследство усыновителей одной из причин 
отмены усыновления.

Помимо этого, при отмене усыновления и при 
условии, что несовершеннолетние на праве соб-
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ственности либо на праве пользования не имеют 
жилое помещение либо за ними помещение закре-
плено не было, они имеют право быть признаны 
нуждающимися в жилье.

Представим практический пример результатив-
ной работы прокурора в защиту детей после анну-
лирования усыновления.

Судом вынесено решение об отмене усыновле-
ния Н.О.А. и Н.А.А. Прокурор Тейковского района 
выступил в защиту жилищных прав Н.О.А. и Н.А.А., 
а именно с требованием признать их статус лиц, 
которые нуждаются в жилье. Суд полностью удо-
влетворил заявление прокурора [13].

В заключении исследования темы и материа-
лов полагаем необходимо сформулировать следу-
ющие выводы.
1. Сотрудники органов опеки и попечительства 

обязаны обеспечивать непрерывное наблюде-
ние на всех этапах процесса усыновления.

2. Прокурорам необходимо заявлять ходатай-
ства о вынесении частных определений в от-
ношении установленных нарушений со сторо-
ны должностных лиц при аннулировании усы-
новления.

3. При рассмотрении заявлений об отмене усы-
новления прокурорам необходимо заявлять 
ходатайство о проведении судебной психоло-
гической экспертизы с целью оценки адекват-
ности и результативности принятых усынови-
телями мер по улучшению внутрисемейных от-
ношений.

4. Если усыновление отменено и установлено 
уклонение усыновителей от выполнения обя-
занностей, а также вскрыты факты жестокого 
обращения, прокурором необходимо заявлять 
требования о возмещении вреда, причиненно-
го ребенку усыновителями.
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Экономическая эффективность производства голубики и жимолости 
в условиях Московской области: анализ и перспективы развития
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В статье рассматривается экономическая эффективность 
ягодного производства в Московской области. Автором прове-
ден анализ текущего состояния отрасли, выявлены ключевые 
факторы, влияющие на рентабельность производства, вклю-
чая климатические, технологические и рыночные аспекты. 
Особое внимание уделяется следующим недостаткам развития 
малых и средних сельскохозяйственных предприятий: высокие 
первоначальные затраты, климатические риски и недостаточ-
ная инфраструктура. На примере анализа доходов и расходов 
за 2023 год крестьянско- фермерского хозяйства Московской 
области, даны рекомендации по повышению эффективности 
производства с помощью внедрения технологий защиты рас-
тений, переработки продукции и оптимизации текущих затрат. 
В заключении автор делает вывод о том, что производство 
голубики и жимолости в Московской области имеет большие 
перспективы для развития. Однако для его реализации необ-
ходимо использовать комплексный подход, включая активное 
внедрение передовых технологий, расширение мер государ-
ственной поддержки и укрепление кооперативных связей меж-
ду сельскохозяйственными производителями, что позволит 
создать конкурентоспособную отрасль, которая станет важной 
частью региональной экономики.

Ключевые слова: экономическая эффективность, Московская 
область, ягодное производство, государственная поддержка, 
рентабельность, климатические факторы.

Введение

В последние годы производство таких ягодных куль-
тур как голубика и жимолость стало одной из пер-
спективных отраслей сельского хозяйства России. 
Прежде всего это обусловлено растущим спросом 
на экологически чистую продукцию, высокой пита-
тельной ценностью ягод и увеличением интереса 
к их использованию в пищевой и фармацевтиче-
ской промышленности. Данные культуры обладают 
высоким экспортным потенциалом, а также могут 
удовлетворить внутренний спрос на здоровое пи-
тание. Однако для реализации этого потенциала 
требуется не только увеличивать объёмы произ-
водства, но и внедрять современные технологии 1, 
развивать инфраструктуру и применять эффектив-
ное государственное регулирование 2.

В Московской области на сегодняшний день 
функционирует свыше 20 сельскохозяйствен-
ных предприятий, занимающихся выращиванием 
плодово- ягодных культур. Среди основных возде-
лываемых культур региона можно выделить садо-
вую землянику, малину, голубику, вишню, крыжов-
ник, жимолость, алычу, красную и черную сморо-
дину, а также яблоки и груши. В текущем сезоне 
аграриями области было собрано более 1 800 тонн 
плодов и ягод с общей площади, превышающей 
269 гектаров.

Как сообщают в министерстве сельского хозяй-
ства и продовольствия Московской области, об-
щий объём ягодного урожая в 2024 году составил 
более 1 116 тонн. Из этого объёма около 500 тонн 
пришлось на садовую землянику, собранную с 172 
гектаров. Урожай семечковых культур, таких как 
яблоки и груши, достиг 613 тонн, а площадь их воз-
делывания составила 77 гектаров. Дополнитель-
но в регионе было получено 8,6 тонн косточковых 
культур, которые выращивались на площади в 20 
гектаров. На зимнее хранение отправлено 251 тон-
на плодов 3.

Отметим, что Московская область, благодаря 
своему географическому положению, благоприят-
ным климатическим условиям и доступу к крупным 

1 Трофимова Н. Н. Ключевые проблемы современного кор-
поративного управления предприятиями реального

сектора экономики // Стратегии бизнеса. 2020. Т. 8. № 3.С. 
70–74.

2 Совершенствование механизма государственного регули-
рования в системе аграрной политики / Д. И. Жиляков, А. В. Му-
сьял, О. В. Петрушина, В. Г. Зарецкая // Вестник Курской госу-
дарственной сельскохозяйственной академии. –  2023. –  № 1. –  
С. 166–172.

3 Министерство сельского хозяйства и продовольствия Мо-
сковской области. URL: https://msh.mosreg.ru/
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рынкам сбыта 1, имеет высокий потенциал для раз-
вития производства этих культур. В это связи сто-
ит отметить, что актуальность исследования эко-
номической эффективности производства голу-
бики и жимолости определяется рядом факторов. 
Во-первых, производственные и технологические 
процессы в данной области требуют значительных 
инвестиций, что создает необходимость оценки их 
рентабельности. Во-вторых, несмотря на преиму-
щества Московской области, в регионе существу-
ют барьеры для масштабного развития ягодных 
хозяйств, связанные с нехваткой специализиро-
ванных кадров и ограниченной государственной 
поддержкой.

Целью данного исследования является анализ 
экономической эффективности производства го-
лубики и жимолости в условиях Московской обла-
сти и определение перспектив их развития. Для 
достижения цели необходимо решить следующие 
задачи:
1. Проанализировать текущее состояние про-

изводства голубики и жимолости в регионе, 
включая объемы производства, структуру за-
трат и доходов.

2. Выявить ключевые факторы, влияющие на эко-
номическую эффективность отрасли на при-
мере конкретного крестьянско- фермерского 
хозяйства Московской области.

3. Оценить перспективы развития ягодного про-
изводства в Московской области, включая 
роль инновационных технологий и государ-
ственной поддержки.

Теоретическая основа исследования

Развитие производства ягодных культур, таких как 
голубика и жимолость, требует системного под-
хода к оценке их экономической эффективности. 
Теоретические основы исследования базируются 
на ряде концепций и научных подходов, отражаю-
щих особенности сельскохозяйственного производ-
ства, рыночной экономики и устойчивого развития 
аграрного сектора.

Экономическая эффективность в сельском хо-
зяйстве определяется соотношением достигнутых 
результатов (урожайность, прибыль, доходность) 
и затраченных ресурсов (финансовых, трудовых, 
земельных и материально- технических) 2.

В условиях производства ягодных культур важ-
ное значение имеют:
– Себестоимость продукции, включающая затра-

ты на посадочный материал, удобрения, систе-
му полива и ухода за растениями.

1 Омаров М. М., Тимофеев М. А. Разработка маркетинговых 
мероприятий по повышению эффективности сбытовой дея-
тельности предпринимательских структур на рынке // Известия 
Международной академии аграрного образования. 2022. № 58. 
С. 141–144

2 Дубовицкий А. А., Климентова Э. А., Неуймин Д. С. Совер-
шенствование рынка овощей защищенного грунта на основе 
повышения эффективности их производства // Технологии пи-
щевой и перерабатывающей промышленности АПК –  продукты 
здорового питания. 2016. № 1(9). С. 86–92.

– Прибыль на гектар посевной площади, что по-
зволяет сравнивать ягодные культуры с тради-
ционными сельскохозяйственными культурами.

– Инвестиционная привлекательность отрасли, 
основанная на анализе окупаемости вложений 
и долгосрочной рентабельности 3.
Голубика и жимолость представляют собой уни-

кальные культуры, которые обладают высокой ры-
ночной стоимостью и значительным экспортным 
потенциалом. Однако их производство имеет спец-
ифические особенности, которые влияют на эконо-
мическую эффективность 4. Среди них следует вы-
делить технологические, климатические факторы 
и рыночную конкуренцию 5:
– необходимость использования специальных 

сортов, адаптированных к климатическим ус-
ловиям региона, технологий полива и защиты 
растений;

– голубика и жимолость требуют определен-
ного температурного режима, влажности по-
чвы и длительности светового дня, что влияет 
на выбор технологий выращивания;

– рынок ягод насыщен импортной продукцией, 
что требует разработки конкурентных страте-
гий 6.
Также следует акцентировать внимание на том, 

что производство голубики и жимолости в Москов-
ской области может быть эффективным при на-
личии государственной поддержки. Теоретические 
исследования подтверждают, что субсидии, нало-
говые льготы и льготное кредитование являются 
важными инструментами стимулирования отрас-
ли 7.

Методология исследования

Для достижения поставленных целей и решения 
задач исследования был использован комплекс-
ный подход, включающий методы экономического 
анализа и сравнительного анализа. Методология 
исследования базируется на изучении количествен-
ных и качественных показателей производства го-
лубики и жимолости, а также на учете региональ-
ных особенностей Московской области. Для учета 
региональной специфики были проанализированы 
климатические и почвенные характеристики Мо-
сковской области.

3 Коваленко Н.Я., Ибиев Г. З. Производство и эффектив-
ность плодово- ягодной продукции в регионе // Экономика сель-
ского хозяйства России. 2019. №  3. С. 67–70.

4 Экономика агропродовольственного рынка / И. А. Ми-
наков, А. Н. Квочкин, Л. А. Сабетова [и др.]. Москва: НИЦ ИН-
ФРА-М, 2018. 232 с.

5 Гурфова, С. А. Актуальные вопросы теории и практики 
финансового менеджмента перерабатывающих предприятий 
АПК / С. А. Гурфова; Кабардино- Балкарский государствен-
ный аграрный университет им. В. М. Кокова. –  Нальчик: Принт 
Центр, 2018. –  175 с

6 Яковенко Н.А., Иваненко И. С. Оценка продовольственной 
безопасности России в условиях реализации стратегии импор-
тозамещения // Региональные агросистемы: экономика и соци-
ология. 2021. –  № 1. –  С. 19–25.

7 Овакимян А. Е. Конкурентоспособность сельского хозяй-
ства как механизм обеспечения экономической безопасно-
сти // Modern Economy Success. –  2022. –  № 1. –  С. 74–83.



№
 3

  2
02

5 
 [Ю

Н]

538

Исследование опирается на официальные ста-
тистические данные (Росстат, Министерство сель-
ского хозяйства РФ, региональные органы управ-
ления), отчет хозяйств и фермерских предприятий 
Московской области, занимающихся производ-
ством голубики и жимолости, научные публикации 
и результаты исследований в области аграрной 
экономики и ягодоводства, данные рыночных ис-
следований.

Результаты и обсуждение

Исследование показало, что производство голуби-
ки и жимолости в Московской области находится 
на этапе формирования и роста

За последние пять лет наблюдается увеличение 
площадей, занятых под эти культуры, что связано 
с растущим интересом к ягодам как на внутрен-
нем, так и на экспортном рынке. Однако их доля 
в общем производстве ягодных культур остается 
относительно небольшой.

Анализируя деятельность КФХ Московской об-
ласти, расположенного в Одинцовском районе 
и специализирующегося на выращивании кустов 
голубики и жимолости, можно отметить его высо-
кую экономическую эффективность.

Анализ данных хозяйства показывает динамику 
затрат и себестоимости производства ягод (голу-
бики и жимолости) в хозяйстве за период 2021–
2023 годов (Таблица 1).

Фактическая посевная площадь остаётся ста-
бильной на уровне 2,5 га в течение всех трёх лет, 
что обеспечивает устойчивую базу для выращива-
ния. Затраты на производство за этот период воз-
росли с 3,8 млн руб лей в 2021 году до 4,5 млн руб-
лей в 2023 году, демонстрируя рост на 18,42%. Со-
ответственно, затраты на производство в расчёте 
на 1 га увеличились с 1,52 млн руб лей в 2021 году 
до 1,8 млн руб лей в 2023 году. Однако эффектив-

ность использования площади сократилась: выход 
продукции с 1 га снизился с 22 центнеров в 2022 го-
ду до 18 центнеров в 2023 году, что представляет 
собой снижение на 10% по сравнению с базисным 
уровнем. Это сказалось на себестоимости продук-
ции, которая выросла с 76,000 руб лей за 1 цент-
нер в 2021 году до 100,000 руб лей в 2023 году, что 
составляет рост на 31,58%, в связи с чем данные 
показатели указывают на необходимость оптими-
зации затрат и внедрения технологий для повыше-
ния урожайности, чтобы сохранить прибыльность 
бизнеса.

Таблица 1. Затраты на производство и себестоимость основных 
видов продукции КФХ Московской области за 2021–2023 гг.

Показатели 2021 2022 2023 Базис-
ный 
темп 

роста, 
%

Фактическая по-
севная площадь, 
га

2,5 2,5 2,5 –

Затраты 
на производство –  
всего, руб.

3800000 4200000 4500000 118,42

Затраты на произ-
водство в расчете 
на 1 га посевов, 
руб.

1520000 1680000 1800000 118,42

Выход продукции 
с 1 га, ц

20 22 18 90

Себестоимость 1 
ц, руб.

76000 76364 100000 131,58

Таблица доходов и расходов предприятия де-
монстрирует ярко выраженную сезонность финан-
совых потоков, характерную для аграрного бизне-
са (Таблица 2).

Таблица 2. Доходы и расходы предприятия за 2023 год

Показа-
тель

ян23 февр. 
23

март 
23

апр. 23 май 23 июнь 
23

июль 
23

авг. 23 сент. 
23

окт. 23 нояб. 
23

дек. 23 Итого

Доходы 
без НДС

0 0 24369 193500 1256385 1077572 2594638 6926935 3176384 336101 0 0 15561315

Расходы 45000 45000 48738 153048 557849 502147 469448 299080 297280 954848 397382 856965 4602416

Прибыль 
(убыток)

–45000 –45000 –24369 40452 698536 575426 2124990 6627855 2879104 –618747 –397382 –856965 10958899

Доходы начинают поступать с марта (24,369 руб-
лей), затем значительно возрастают с апреля и до-
стигают пика в августе (6,926,935 руб лей), что свя-
зано с периодом сбора и реализации ягод. Сум-
марная выручка за год составила 15,561,315 руб-
лей, причём основная часть прибыли сосредото-
чена в летние месяцы, особенно в июле и августе, 
на которые приходится более 60% годовой выруч-
ки. Расходы предприятия относительно стабильны 

в зимний период (около 45,000 руб лей в месяц), 
но увеличиваются в сезон сбора урожая и дости-
гают максимума в октябре (954,848 руб лей), что 
может быть связано с завершением работ и под-
готовкой плантаций к зиме (рис. 1).

Чистая прибыль предприятия составила 
10,958,899 руб лей, что свидетельствует о высокой 
рентабельности бизнеса при сравнительно уме-
ренных расходах (4,602,416 руб лей за год). Однако 
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зимой предприятие несёт убытки из-за отсутствия 
доходов и наличия постоянных расходов, что под-
чёркивает необходимость стратегического финан-
сового планирования и резервирования средств.
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Рис. 1. Доходы и расходы за 2023 год

В целом предприятие демонстрирует высо-
кий уровень рентабельности. С чистой прибылью 
в 10,9 млн руб лей и общими затратами на уровне 
4,6 млн руб лей бизнес характеризуется эффектив-
ным управлением ресурсами, что свидетельству-
ет о грамотном подходе к производственному про-
цессу, оптимизации затрат и успешной стратегии 
продаж.

Высокий спрос на продукцию, подкреплённый 
качественным управлением, делает предприятие 
прибыльным даже в условиях сезонных и климати-
ческих ограничений. Для дальнейшего роста важ-
но развивать механизмы страхования урожая, со-
вершенствовать системы защиты растений и рас-
сматривать дополнительные направления доходов, 
такие как переработка ягод или продажа сопут-
ствующих товаров, чтобы повысить устойчивость 
к внешним рискам и укрепить финансовую ста-
бильность.

Отметим также, что в Московской области суще-
ствуют программы субсидирования малых и сред-
них сельскохозяйственных предприятий (Таблица 
3), однако доступ к ним ограничен из-за сложных 
процедур подачи заявок 1.

Таблица 3. Субсидии на стимулирование сельскохозяйственного 
производства по отдельным подотраслям растениеводства 2

Субсидии на стимулирование произ-
водства продукции плодово- ягодных 

насаждений

ФБ + МО
на 1 га

Закладка многолетних плодовых 
и ягодных насаждений (за исключе-
нием садов интенсивного типа)

20% фактически 
понесенных затрат, 
но не более 80 000 руб.

Закладка садов интенсивного типа 
(от 800 до 1 250 саженцев на 1 гек-
тар)

20% фактически 
понесенных за-
трат, но не более 
130 000 руб.

1 Factors of spatial location of agriculture: data from Russia / 
E. A. Klimentova, A. A. Dubovitsky, V. A. Babushkin [et al.] // Europe-
an Proceedings of Social and Behavioural Sciences: Proceedings 
of the Conference on Land Economy and Rural Studies Essentials. 
Omsk: European Publisher, 2022. P. 376–384.

2 Агропромышленный комплекс Московской области на-
правления господдержки в 2022. URL: https://xn——dtbhaacat-
8bfloi8h.xn –  p1ai/agro-support- mosobl

Субсидии на стимулирование произ-
водства продукции плодово- ягодных 

насаждений

ФБ + МО
на 1 га

Закладка садов интенсивного типа 
(от 1 250 до 2 500 саженцев на 1 
гектар)

20% фактически 
понесенных за-
трат, но не более 
170 000 руб.

Закладка садов интенсивного типа 
(2 500 и более саженцев на 1 гектар)

20% фактически 
понесенных за-
трат, но не более 
230 000 руб.

Уход за многолетними плодовыми 
и ягодными насаждениями, питомни-
ками плодовых и ягодных культур, 
за садами интенсивного типа

20% фактически 
понесенных затрат, 
но не более 25 000 руб.

В целом, структура субсидий ориентирована 
на модернизацию и переход к интенсивным техно-
логиям, что способствует повышению эффектив-
ности сельскохозяйственного производства и сни-
жению зависимости от традиционных методов.

Среди основных недостаток развития сельско-
хозяйственных предприятий можно выделить сле-
дующие:
– Создание плантаций голубики требует инвести-

ций в посадочный материал, инфраструктуру 
и оборудование.

– Фермеры сталкиваются с проблемой нехватки 
специалистов, знакомых с технологиями выра-
щивания голубики и жимолости.

– Сезонные колебания цен на ягоды и зависи-
мость от погодных условий влияют на доход-
ность хозяйств.
Анализ показал, что при условии внедрения ин-

новационных технологий 34 и улучшения государ-
ственной поддержки производство голубики и жи-
молости в Московской области может стать высо-
коэффективным и конкурентоспособным 5. Основ-
ные перспективы включают:
– Внедрение современных агротехнологий, 

включая системы капельного орошения, защи-
ту от заморозков и органические методы выра-
щивания.

– Расширение рынков сбыта и продвижение про-
дукции через крупные торговые сети, развитие 
экспортного потенциала.

– Развитие кооперации и создание объединений 
фермеров для снижения затрат на логистику 
и маркетинг.

– Поддержка инновационных исследований, раз-
работка и внедрение новых сортов, адаптиро-
3 Ефремов И.А., Иванова Е. В. Факторы инновационного 

развития садоводства // Вестник Мичуринского государствен-
ного аграрного университета. 2021. №  1 (64). С. 174–181.

4 Касторнов Н.П., Цюй Д. Совершенствование иннова-
ционной деятельности В САДОВОДСТВЕ РЕГИОНА // Вест-
ник Мичуринского государственного аграрного университета. 
2019. №  2. С. 168–171.

5 Механизмы господдержки сферы АПК: анализ ситуации / 
А. Ю. Гусев, Н. В. Леонова, Л. Я. Климюк, И. Г. Кошкина // В кн.: 
Теория и практика инновационных технологий в АПК. Матери-
алы национальной научно- практической конференции. –  Воро-
неж, 2023. –  С. 87–92.
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ванных к климатическим условиям Московской 
области.
Внедрение предложенных мер может способ-

ствовать не только росту рентабельности хозяйств, 
но и укреплению продовольственной безопасности 
региона.

Также следует акцентировать внимание на том, 
что в Московской области климатические условия 
создают благоприятную среду для выращивания 
голубики и жимолости. Тем не менее, существуют 
риски, связанные с заморозками и периодами не-
достаточной влажности, которые могут быть ми-
нимизированы за счёт использования инноваци-
онных систем защиты растений и адаптированных 
сортов. Развитие ягодного сектора требует актив-
ного внедрения современных агротехнологий, та-
ких как капельное орошение, автоматизирован-
ные системы управления и органические методы 
выращивания, что позволяет существенно повы-
сить урожайность и сократить производственные 
затраты.

Помимо технологических улучшений, важно 
уделять внимание развитию переработки ягод. Со-
здание перерабатывающих предприятий в регионе 
позволит не только повысить добавленную стои-
мость продукции, но и решить проблему избыточ-
ного предложения в сезон сбора урожая. Произ-
водство соков, джемов и замороженной продукции 
обеспечит стабильный доход для фермеров и по-
высит экспортный потенциал местной продукции.

Как уже было отмечено, спрос на голубику 
и жимолость продолжает расти благодаря попу-
ляризации здорового образа жизни, что создаёт 
возможности для продвижения продукции через 
розничные сети, маркетплейсы и прямые продажи 
потребителям. Для усиления конкурентных пози-
ций фермеров необходимо активное развитие ко-
операции, что позволит снизить издержки на логи-
стику и маркетинг.

Государственная поддержка является также 
определяющим фактором успешного развития 
ягодного сектора. Субсидии, льготы и гранты для 
фермеров, а также стимулирование научных ис-
следований ягодных культур помогут увеличить 
инвестиционную привлекательность отрасли. Кро-
ме того, развитие инфраструктуры, включая со-
здание складских и логистических комплексов, 
станет важным шагом для обеспечения стабиль-
ности в поставках продукции как на внутренний, 
так и на международный рынки.

Для дальнейшего развития предприятия и по-
вышения его устойчивости к сезонным и климати-
ческим рискам важно сосредоточиться на несколь-
ких стратегических направлениях. Одной из клю-
чевых задач является управление сезонностью, 
которая представляет собой главный вызов для 
бизнеса. Летние месяцы приносят максимальную 
прибыль за счёт продажи свежих ягод, тогда как 
зимой предприятие сталкивается с убытками. Вве-
дение переработки продукции, такой как производ-
ство джемов, соков или замороженных ягод, может 
стать эффективным решением для стабилизации 

доходов в зимний период. Такая диверсификация 
не только увеличит общую выручку, но и откроет 
новые рынки сбыта, расширит целевую аудиторию.

Как представляется, снижение климатических 
рисков также является первоочередной задачей. 
Учитывая потери урожая из-за весенних замороз-
ков в 2023 году, необходимо инвестировать в сис-
темы защиты растений. Использование агроволок-
на, дымогенераторов или даже систем отопления 
теплиц позволит минимизировать влияние небла-
гоприятных погодных условий. Эти вложения, не-
смотря на их первоначальную стоимость, окупятся 
за счёт стабилизации урожайности и сокращения 
убытков в неудачные сезоны. Кроме того, такие 
меры укрепят долгосрочную устойчивость бизнеса.

Оптимизация затрат требует детального анали-
за расходов, особенно в период пика затрат, таких 
как октябрь, когда расходы достигли максимума, 
что может выявить избыточные траты или неэф-
фективные процессы, которые можно скорректи-
ровать. Перераспределение ресурсов и внедре-
ние автоматизации на определённых этапах про-
изводства также может способствовать снижению 
затрат без ущерба для качества продукции.

Финансовое планирование играет важную роль 
в обеспечении стабильности предприятия. Созда-
ние фонда резервирования средств, заработанных 
в сезонный пик, позволит покрывать расходы в не-
сезонный период, минимизируя финансовую на-
грузку. Такой подход обеспечит предсказуемость 
финансовых потоков и устойчивость даже в усло-
виях временного отсутствия доходов.

Кроме того, для повышения общей выруч-
ки рекомендуется расширение доходных статей. 
Увеличение ассортимента продукции, например, 
за счёт продажи саженцев или переработанных 
ягод, не только откроет новые источники доходов, 
но и укрепит позиции предприятия на рынке. Про-
дукты с добавленной стоимостью, такие как орга-
нические или переработанные товары, пользуются 
высоким спросом и способны повысить рентабель-
ность бизнеса.

Заключение

Исследование показало, что эти производство го-
лубики и жимолости обладает высокой рыночной 
стоимостью, стабильным спросом и значительным 
потенциалом для расширения, однако отрасль стал-
кивается с рядом ограничений. Высокие первона-
чальные затраты на организацию плантаций, зави-
симость от климатических условий и недостаточная 
степень внедрения современных технологий оста-
ются главными вызовами для фермеров и хозяйств 
региона. Для преодоления этих барьеров требуется 
сочетание частных и государственных усилий, на-
правленных на повышение конкурентоспособности 
производства.

Кроме того, результаты исследования также 
подчеркивают необходимость продвижения про-
дукции на внутреннем и внешнем рынках. Созда-
ние сильного бренда, акцент на экологичности 
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и полезных свой ствах ягод, а также использова-
ние современных маркетинговых инструментов по-
зволят укрепить позиции местных производителей 
и снизить зависимость от импорта.

Таким образом, развитие производства голуби-
ки и жимолости в Московской области обладает 
значительным потенциалом для роста, а его реа-
лизация требует комплексного подхода. Сочета-
ние инновационных технологий, государственной 
поддержки и управления ресурсами обеспечит 
не только экономическую эффективность отрасли, 
но и её устойчивость в долгосрочной перспекти-
ве. Преодоление существующих барьеров и реали-
зация предложенных рекомендаций позволят Мо-
сковской области стать одним из лидеров по про-
изводству ягод в России, при этом обеспечивать 
регион стабильным доходом и качественной про-
дукцией, востребованной как в стране, так и за её 
пределами.
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ECONOMIC EFFICIENCY OF BLUEBERRY AND 
HONEYSUCKLE PRODUCTION IN THE MOSCOW 
REGION: ANALYSIS AND DEVELOPMENT PROSPECTS

Serdyukov A. A.
Russian Academy of Staffing for the Agro- Industrial Complex

The article considers the economic efficiency of berry production in 
the Moscow region. The author analyzed the current state of the in-
dustry, identified key factors affecting the profitability of production, 
including climatic, technological and market aspects. Particular at-
tention is paid to the following disadvantages in the development of 
small and medium- sized agricultural enterprises: high initial costs, 
climate risks and insufficient infrastructure. Using the example of in-
come and expense analysis for 2023 of a peasant farm in the Mos-
cow region, recommendations are given to improve production ef-
ficiency through the introduction of plant protection technologies, 
product processing and optimization of current costs. In conclusion, 
the author concludes that the production of blueberries and honey-
suckle in the Moscow region has great prospects for development. 
However, its implementation requires a comprehensive approach, 
including the active introduction of advanced technologies, expan-
sion of government support measures and strengthening of cooper-
ative ties between agricultural producers, which will create a com-
petitive industry that will become an important part of the regional 
economy.

Keywords: economic efficiency, Moscow Region, berry production, 
government support, profitability, climatic factors.
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Правовые коллизии в определении статуса криптовалют: вызовы для 
российского законодательства

Черников Дмитрий Порфирьевич,
аспирант, НОЧУ ВО «Московский финансово- промышленный 
университет «Синергия»
E-mail: chernikovdp@yandex.ru

В статье анализируются правовые подходы, возникающие при 
определении юридического статуса криптовалют в российском 
праве и законодательстве. Рассмотрены различные подходы 
отечественных ученых и практиков к квалификации крипто-
валют. Подчеркивается проблематика отсутствия единого 
правового подхода и правоприменительной практики в усло-
виях стремительного развития цифровых технологий. Автором 
предлагаются пути устранения выявленных юридических про-
тиворечий и рекомендации по совершенствованию российско-
го законодательства.
Цель статьи заключается в анализе подходов к определению 
правового статуса криптовалют в российском гражданском 
праве, выявлении противоречий в законодательстве и су-
дебной практике, а также в формулировании предложений 
по устранению пробелов правового регулирования.
Методологическую основу статьи составляют:
– формально- юридический метод, позволивший выявить 
структурные особенности нормативного закрепления статуса 
криптовалют в действующем законодательстве;
– системно- структурный анализ, применённый к нормативным 
источникам;
– доктринальный анализ, позволивший исследовать позиции 
авторов по заданной теме.
В результате проведённого анализа установлено, что действу-
ющее законодательство Российской Федерации не охватывает 
всю совокупность криптоактивов, а правовой режим цифровой 
валюты остаётся фрагментарным и неполным. На основе док-
тринального и сравнительно- правового подхода обоснована 
необходимость нормативного признания криптовалют как са-
мостоятельного объекта гражданских прав. В качестве клю-
чевого вывода предлагается введение в статью 128 Граждан-
ского кодекса нового объекта гражданских прав –  цифрового 
имущественного актива. Предлагается дефиниция цифрового 
имущественного актива, как объекта обеспечивающего пра-
вовую охрану и оборотоспособность как централизованных, 
так и децентрализованных криптовалют. Категория призвана 
устранить правовую неопределённость, связанную с существу-
ющими дефинициями «цифровая валюта» и «цифровой фи-
нансовый актив».

Ключевые слова: гражданское право, криптовалюта, цифро-
вая валюта, цифровые активы, цифровые права, блокчейн, ре-
гулирование криптовалют.

Введение

В условиях стремительной цифровизации глобаль-
ной экономики особое внимание научного сооб-
щества и регуляторов привлекают криптовалюты 
как новый феномен оборота имущественных благ. 
В Российской Федерации, несмотря на принятие 
отдельных нормативных актов, таких как Федераль-
ный закон от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ «О цифро-
вых финансовых активах, цифровой валюте и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» [11] (далее –  Закон 
о ЦФА), внесение изменений в статью 128 Граждан-
ского кодекса, дополнение Гражданского кодекса 
статьей 141.1. [3] до настоящего времени сохраняет-
ся неопределенность в квалификации криптовалют 
как объектов гражданских прав, а также в опреде-
лении их правового статуса.

Отсутствие единой правовой квалификации 
криптовалют обусловлено их сложной и многоа-
спектной природой. В зависимости от контекста 
они могут выступать как цифровые объекты, ис-
пользуемые в расчётных операциях, как инстру-
менты инвестиционного характера, а также как не-
материальные активы, способные быть объектами 
гражданских прав, а в некоторых случаях и вовсе 
как цифровые объекты удостоверяющие права 
к третьим лицам. Такая функциональная гибкость 
затрудняет отнесение криптовалют к какой-либо 
из традиционных категорий объектов, предусмо-
тренных гражданским законодательством, и требу-
ет развития нового понятийного аппарата.

Как подчёркивают А. А. Винокуров и Е. А. Рязан-
цева, существующие правовые конструкции не по-
зволяют в полной мере охватить правовую природу 
криптовалюты, в связи с чем необходима коррек-
тировка понятийного аппарата гражданского за-
конодательства с учётом особенностей цифровых 
объектов, не обладающих материальной формой 
и централизованной эмиссией. [1]

Актуальность темы обусловлена необходимо-
стью адаптации российской правовой системы 
к вызовам цифровой экономики и обеспечения 
юридической определенности в обороте цифро-
вых активов.

Правовой статус криптовалют в системе 
гражданского права Российской Федерации: 
эволюция подходов

Правовой статус криптовалют как объектов граж-
данских прав на протяжении последнего десяти-
летия остается дискуссионным и неоднозначным. 
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В российской правовой доктрине проблема квали-
фикации криптовалют стала предметом серьезных 
исследований начиная с 2014–2017 годов, когда 
в научной литературе появились первые попытки 
теоретического осмысления их юридической приро-
ды. На раннем этапе преобладал взгляд, согласно 
которому криптовалюта не может быть отнесена 
ни к одной из категорий объектов, указанных в ста-
тье 128 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации: ни к вещам, ни к имущественным правам, 
ни к информации, ни к интеллектуальной собствен-
ности.

В связи с этим отдельные исследователи пред-
ложили рассматривать криптовалюту как «иное 
имущество», указывая на диспизитивный харак-
тер нормы статьи 128 ГК РФ и открытый харак-
тер перечня объектов гражданских прав. [3] Так, 
Савельев А. И. еще в 2017 году подчёркивает, что 
«криптовалюта не может рассматриваться в каче-
стве […] вещи, поскольку не имеет материального, 
физически осязаемого выражения, представляя 
собой определённый код, а по сути –  информацию, 
которая с 2008 г. не является отдельным объек-
том гражданских прав». [7] По сути, Савельев А. И. 
фиксирует пробел между экономической оборото-
способностью криптовалют и невозможностью их 
квалификации в рамках традиционных категорий. 
Сходную позицию занимает Саженов А. В., который 
указывает: «криптовалюта наглядно демонстриру-
ет, что вещный подход в гражданском праве требу-
ет пересмотра, так как в обороте участвуют объек-
ты, не обладающие материальной формой, но име-
ющие ценность и оборотоспособность». [8]

Янковский Р. М. также обращает внимание 
на необходимость нормативной конкретизации, от-
мечая, что: «Криптовалюта в классическом пони-
мании –  платежные единицы, имеющие исключи-
тельно расчётную функцию и не удостоверяющие 
дополнительных прав требования к эмитенту». [12]

Качественный сдвиг в правовом регулировании 
произошел в 2019 году с введением статьи 141.1 
ГК РФ [3], содержащей категорию «цифровых 
прав», и в 2020 году –  с принятием Закона о ЦФА. 
[11] Указанные нормы закрепили возможность су-
ществования объектов гражданских прав в нема-
териальной цифровой форме и дали основу для 
правового описания криптовалют, хотя и не устра-
нили все проблемные аспекты.

Следует подчеркнуть, что согласно статье 1 За-
кона о ЦФА, цифровая валюта определяется как 
совокупность электронных данных, не являющих-
ся денежной единицей Российской Федерации, 
но способных использоваться в качестве средства 
платежа или объекта инвестирования, при отсут-
ствии лица, обязанного перед обладателем этих 
данных. [11] Такая формулировка подчеркнула 
специфику криптовалют как sui generis объектов, 
не подпадающих под традиционные правовые кон-
струкции, и требует дальнейшего развития катего-
риального аппарата гражданского права. Как вер-
но отметил, А. Ю. Толкачёв, «гражданско- правовой 
режим объекта должен определяться исходя из со-

вершенно иных соображений», чем цели борьбы 
с отмыванием доходов, поскольку попытка огра-
ничить оборот криптовалют административными 
механизмами не может подменить необходимость 
концептуального правового решения. [9]

Таким образом, современное российское зако-
нодательство сделало шаг к институционализации 
криптовалют в обороте, однако на текущий момент 
сохраняется неопределённость относительно их 
точной правовой природы. Это обусловлено как 
концептуальной новизной явления и его стреми-
тельным развитием, так и несогласованностью по-
нятийного аппарата действующего законодатель-
ства и единства в научных подходах.

Нормативные коллизии и пробелы в правовом 
регулировании криптовалют

Несмотря на принятие в 2020 году Закон о ЦФА, 
правовой режим криптовалют в российской систе-
ме гражданского права остаётся противоречивым 
и неполным.

Одной из наиболее заметных примеров право-
вой коллизии является противоречие между поло-
жениями статьи 27 Федерального закона «О Цен-
тральном банке Российской Федерации», запреща-
ющей выпуск и обращение денежных суррогатов, 
и содержанием Закона о ЦФА, который признаёт 
оборот цифровой валюты при соблюдении уста-
новленных ограничений. [10] Хотя в ст. 1 Закона 
о ЦФА цифровая валюта не признаётся законным 
платёжным средством, её допускается использо-
вать в иных целях, в том числе в качестве объекта 
инвестирования. [11] Тем не менее, понятие «де-
нежный суррогат» законодательно не раскрыто, 
что позволяет расширительно толковать криптова-
люту как запрещённый объект, несмотря на иные 
положения специального закона.

На это указывают и Иванов Т. М., Корниен-
ко А. В. и Папкова В. А., подчёркивая, что отсутству-
ет чёткое разграничение между цифровой валютой 
и иными формами безналичных средств расчётов, 
а законодательные новеллы не устранили основ-
ную проблему –  отсутствие комплексного регули-
рования статуса криптовалют и порядка признания 
прав на них. [4]

Правовая неопределенность особенно остро 
проявляется в судебной практике. В деле о банк-
ротстве гражданина Царькова арбитражный управ-
ляющий потребовал включения биткойнов в кон-
курсную массу. Суд первой инстанции отказал, 
однако апелляционный суд отменил это решение 
и признал обоснованность требований управляю-
щего. Суд указал, что «перечень объектов граж-
данских прав в ст. 128 ГК РФ является открытым 
[3], криптовалюта обладает экономической ценно-
стью для кредиторов и не исключена из оборота, 
факт владения криптовалютой может быть уста-
новлен техническими средствами –  например, че-
рез доступ к кошельку . [5] Этот подход фактиче-
ски признаёт криптовалюту объектом гражданских 
прав без необходимости точной квалификации её 
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как вещи, права требования или иного конкретного 
объекта, предусмотренного ГК РФ.

Противоположный пример демонстрируется 
в Постановлении Арбитражного суда Поволжско-
го округа, в котором суд указал: «Криптовалюта 
не относится к объектам гражданских прав, нахо-
дится вне правового поля на территории Россий-
ской Федерации… анонимность пользователей 
не позволяет с определённостью установить при-
надлежность криптовалюты конкретному лицу» [6]

При всей формальной легализации цифровой 
валюты Закон о ЦФА не регулирует порядок уста-
новления прав на неё, условия добросовестного 
владения и механизмы защиты, что существен-
но ограничивает её статус как объекта граждан-
ских прав. [11] Представляется, что для того, чтобы 
криптовалюта была полноценным объектом граж-
данского права, необходимо в первую очередь, 
четкое определение её в системе объектов граж-
данских прав, и далее развитие юридических ме-
ханизмов идентификации субъекта и способа за-
крепления права на неё, в том числе в контексте 
защиты от недобросовестного вмешательства.

Отсутствие единообразной судебной практики 
по вопросам оборота криптовалют подтверждает 
неустоявшийся характер правовой квалификации. 
Некоторые решения, особенно в делах о банкрот-
стве, отказывают в признании криптовалюты как 
объекта имущественного взыскания, ссылаясь 
на её неурегулированный статус. В иных делах 
суды, напротив, признают криптовалюту имуще-
ственным активом, на который может быть обра-
щено взыскание.

Кроме того, существенное затруднение вызы-
вает отсутствие в законодательстве четкого ука-
зания на правовую природу криптовалюты как 
объекта, не воплощающего обязательственных 
прав и не удостоверяющего права требования 
к каким-либо лицам. В отличие от цифровых фи-
нансовых активов или токенов, создающих обяза-
тельственное правоотношение между владельцем 
и эмитентом, классическая криптовалюта (напри-
мер, Bitcoin) существует в распределённой систе-
ме без централизованного субъекта, обязанного 
перед держателем. Это затрудняет применение 
к криптовалюте не только положений о цифро-
вых правах, предусмотренных статьёй 141.1 ГК 
РФ, но и квалификацию её в качестве цифрово-
го финансового актива в смысле Закона о ЦФА, 
поскольку криптовалюта не воплощает прав тре-
бования, не связана с эмитентом и не учитывает-
ся в информационной системе, предусмотренной 
данным законом. [3] [11] Отсутствие формально-
го механизма закрепления прав и правового ти-
тула усиливает неопределённость её гражданско- 
правового статуса.

Как справедливо отмечает Гизатулин И. Ю., 
в отличие от ЦФА, криптовалюта не привязана 
к эмитенту, не реализуется в централизованной 
информационной системе и не формирует обяза-
тельственного содержания, что делает невозмож-
ным её включение в существующий правовой ре-

жим цифровых прав и активов без существенной 
правовой адаптации. [2]

Дополнительную проблему представляет со-
бой невозможность квалификации криптовалюты 
как одного из объектов, прямо предусмотренных 
статьёй 128 Гражданского кодекса РФ. [3] На се-
годняшний день криптовалюта:
– не является вещью, поскольку не обладает ма-

териальной природой и не поддаётся физиче-
скому обладанию;

– не является имущественным правом, так как 
не воплощает субъективного права требования 
к конкретному лицу и не формирует обязатель-
ственного отношения;

– не соответствует понятию цифрового права, 
закреплённому в ст. 141.1 ГК РФ, поскольку 
не удостоверяет субъективные права, реализу-
емые через информационную систему, функ-
ционирующую под контролем эмитента.[3][11]
Таким образом, криптовалюта является sui 

generis- объектом, находящимся за пределами 
действующей нормативной классификации. Это 
затрудняет не только правоприменение, но и пол-
ноценную защиту прав и интересов её владельцев. 
Выход из данной ситуации видится в нормативном 
признании криптовалюты в качестве самостоя-
тельного объекта гражданских прав через прямое 
дополнение статьи 128 ГК РФ и законодательное 
определение в специальном законе. [3][11]

Несмотря на появление специального регули-
рования, правовой режим криптовалют в России 
остаётся внутренне противоречивым и неполным. 
Столкновение норм, расхождение в доктриналь-
ных подходах и отсутствие единообразной практи-
ки указывают на необходимость комплексного раз-
вития как нормативной базы, так и теоретических 
основ, включая реформирование ГК РФ и форми-
рование единообразного правоприменения.

Пути совершенствования правового 
регулирования

Сталкиваясь с разнообразием правовых конструк-
ций от «иного имущества» до «цифровой валюты», 
законодатель ограничивается точечными решения-
ми, что приводит к нормативной фрагментарности 
и расхождению в правоприменении.

Представляется, что в этих условиях необходи-
ма разработка единой концепции правового режи-
ма криптовалют, основанной на реальных потреб-
ностях оборота и возможностях правового регу-
лирования. В частности, предлагается дополнить 
статью 128 ГК РФ новой категорией, например, 
«цифровой имущественный актив», под которым 
следует понимать объект, представленный в циф-
ровой форме, обладающий экономической ценно-
стью и способный участвовать в гражданском обо-
роте в качестве самостоятельного нематериально-
го объекта гражданских прав, не являющегося ве-
щью в смысле статьи 130 ГК РФ, но выполняющего 
аналогичные функции в частноправовом обороте, 
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вне зависимости от наличия или отсутствия обяза-
тельственного содержания. [3]

Подобная постановка вопроса соответствует 
ряду современных научных подходов. Так, Вино-
куров А. А. и Рязанцева Е. А. подчёркивают, что эф-
фективное правовое регулирование криптовалю-
ты возможно лишь при условии переосмысления 
её правовой природы и создания категориального 
аппарата, выходящего за пределы традиционных 
конструкций обязательственных и вещных прав. 
По их мнению, именно нематериальность, децен-
трализация и отсутствие эмитента требуют специ-
альной правовой модели, не сводимой к конструк-
ции цифрового права или цифровой валюты. [1]

На основе проведенного анализа правовой при-
роды криптовалюты можно заключить, что на се-
годняшний день они не охватываются ни одной 
из категорий, предусмотренных статьёй 128 ГК 
РФ, включая вещи, имущественные права и циф-
ровые права. [3] В этой связи предлагаемая кате-
гория «цифрового имущественного актива» при-
обретает значение универсального правового ин-
струмента, способного не только охватить все раз-
новидности криптовалют, но и устранить существу-
ющие правовые пробелы.

Предлагаемая категория обладает рядом важ-
ных преимуществ по сравнению с понятием «циф-
ровая валюта», закреплённым в Законе о ЦФА. [11]

Во-первых, она является юридически нейтраль-
ной, поскольку не ограничена функцией средства 
платежа. Термин «цифровая валюта» уже на уров-
не наименования ориентирован на платёжную при-
роду актива, в то время как многие виды криптова-
лют (например, utility- токены, NFT или governance- 
токены) такой функцией не обладают. Категория 
«цифровой имущественный актив» позволяет от-
разить имущественную природу актива без навязы-
вания конкретного функционального назначения.

Во-вторых, она устраняет конфликт с понятием 
«валюта», закреплённым в статье 140 Гражданско-
го кодекса РФ и в Федеральном законе «О Цен-
тральном банке Российской Федерации». Приме-
нение термина «валюта» к криптовалюте, даже 
с уточнением «цифровая», вызывает смешение 
с денежной единицей Российской Федерации, что 
создаёт правовую коллизию между нормами част-
ного и публичного права. Использование катего-
рии «имущественный актив» вместо «валюта» из-
бегает этого противоречия.

В-третьих, введение такой категории создаёт 
правовую основу для построения вещно- правовой 
модели владения и защиты прав на цифровые ак-
тивы. Это позволяет применять к криптовалюте 
аналоги виндикации, сервитутов цифрового досту-
па, механизмы добросовестного владения, защиты 
от неправомерного изъятия, включения в наслед-
ственную массу и др. В то время как «цифровая 
валюта» по смыслу Закона о ЦФА не наделена пол-
ноценным правовым режимом объектов оборота 
в частноправовом смысле. [11]

В-четвёртых, категория «цифрового имуще-
ственного актива» охватывает весь спектр крипто-

валют и криптоактивов, вне зависимости от их тех-
нологических особенностей или экономической 
функции. Это делает дает возможность для регу-
лирования не только классических криптовалют 
(таких как Bitcoin или Ethereum), но и новых гибрид-
ных форм включая токены управления, стейблкои-
ны, децентрализованные финансовые инструмен-
ты (DeFi), NFT и другие объекты Web3-экономики.

В-пятых, предложенный подход соотносится 
с современными зарубежными моделями право-
вого регулирования. В Швейцарии введена кате-
гория «digital assets» как самостоятельного клас-
са объектов права. В рамках ЕС действует проект 
MiCA [13], регулирующий «crypto- assets» в широ-
ком смысле. В американской доктрине и судебной 
практике используется концепция «virtual proper-
ty». Все эти подходы исходят из признания крипто-
валют как особой формы цифрового имущества, 
не сводимой к не только деньгам или правам тре-
бования. Введение в российское право сопоста-
вимой по объёму категории позволит обеспечить 
трансграничную совместимость и правовую устой-
чивость в международных сделках с цифровыми 
активами.

Альтернативно, предлагается закрепить крипто-
валюту в ГК РФ как особый вид «иного имуще-
ства» с нормативно описанными правомочиями 
владения, пользования и распоряжения, и специ-
фикой оборота, аналогичной обороту безналичных 
денежных средств или цифровых активов.

Дополнительно требуется нормативное опре-
деление вещных и обязательственных прав 
на криптовалюту. Важно закрепить возможность 
добросовестного владения криптовалютой (вклю-
чая защиту от изъятия по аналогии с виндикаци-
ей), а также обеспечить реализацию иных право-
вых механизмов.

Системное регулирование также требует уча-
стия Верховного Суда Российской Федерации, спо-
собного выработать единый подход в правоприме-
нительной практике. Разработка постановления 
Пленума ВС РФ о правовом режиме цифровых ак-
тивов могла бы сыграть ключевую роль в устра-
нении противоречий, аналогично постановлениям 
о праве собственности или наследовании.

Кроме того, в условиях глобального характе-
ра криптовалют важно использовать позитивный 
международный опыт, где подобные подходы на-
ходят применение. Так, по наблюдению И. Ю. Ги-
затулина, в отдельных юрисдикциях криптовалюта 
квалифицируется как объект собственности (США, 
Япония), как особый цифровой актив (в рамках 
законодательства ЕС), либо как виртуальная цен-
ность (в Швейцарии), что отражает обоснован-
ность разработки сопоставимой по объему право-
вой категории в российской гражданско- правовой 
системе. [2]

Заключение

Проведённый анализ показал, что действующее 
правовое регулирование криптовалют в Россий-
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ской Федерации остаётся внутренне противоречи-
вым, фрагментарным и не охватывает всей полноты 
цифровых имущественных отношений. Имеющиеся 
коллизии в законодательстве и практике свидетель-
ствуют об отсутствии единой теоретико- правовой 
конструкции криптовалюты как объекта граждан-
ских прав.

Криптовалюта не может быть отнесена ни к ве-
щам, ни к имущественным правам, ни к цифровым 
правам в смысле статьи 141.1 ГК РФ. [3] Вместе 
с тем она обладает рядом характеристик, позво-
ляющих рассматривать её как самостоятельный 
объект гражданского оборота. Существующая не-
определённость приводит к рискам в правоприме-
нении, затрудняет защиту интересов участников 
оборота и препятствует использованию цифровых 
активов в качестве полноценного имущественного 
ресурса.

В качестве дальнейших направлений исследо-
ваний и законотворческой деятельности целесоо-
бразно рассматривать:
– разработку нормативного определения цифро-

вого имущественного актива и критериев его 
идентификации;

– закрепление возможности реализации вещных 
прав на цифровые имущественные активы;

– унификацию судебной практики, включая раз-
работку постановления Пленума ВС РФ;

– системное обновление гражданского законо-
дательства в сфере цифровой собственности 
с ориентиром на лучшие международные моде-
ли.
Формирование целостного правового режима 

криптовалют требует не только понятийной точно-
сти, но и теоретической системности, позволяю-
щей адаптировать гражданское право к вызовам 
цифровой трансформации имущественных отно-
шений.
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The article analyzes the legal approaches that arise when determin-
ing the legal status of cryptocurrencies in Russian law and legisla-
tion. Various approaches of domestic scientists and practitioners to 
the qualification of cryptocurrencies are considered. The problem of 
the lack of a unified legal approach and law enforcement practice in 
the context of the rapid development of digital technologies is em-
phasized. The author suggests ways to eliminate the identified legal 
contradictions and recommendations for improving Russian legis-
lation.
The purpose of the article is to analyze approaches to determining 
the legal status of cryptocurrencies in Russian civil law, identify con-
tradictions in legislation and judicial practice, and formulate propos-
als to address gaps in legal regulation.
The methodological basis of the article consists of:
– the formal legal method, which made it possible to identify struc-
tural features of the normative consolidation of the status of crypto-
currencies in current legislation.
– systemic and structural analysis applied to regulatory sources.
– doctrinal analysis, which allowed for the study of academic posi-
tions on the topic.
As a result of the analysis, it was found that the current legislation 
of the Russian Federation does not cover the entire set of crypto 
assets, and the legal regime of digital currency remains fragmented 
and incomplete. Based on a doctrinal and comparative legal ap-
proach, the need for regulatory recognition of cryptocurrencies as 
an independent object of civil rights is substantiated. As a key con-
clusion, the introduction of a new object of civil rights, a digital prop-
erty asset, into article 128 of the Civil Code is proposed. The defi-
nition of a digital property asset is proposed as an object providing 
legal protection and turnover of both centralized and decentralized 
cryptocurrencies. The category is designed to eliminate the legal 
uncertainty associated with the existing definitions of «digital curren-
cy» and «digital financial asset».

Keywords: civil law, cryptocurrency, digital currency, digital assets, 
digital rights, blockchain, regulation of cryptocurrencies.
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Статья посвящена анализу проблематики противодействия 
экстремизму в цифровом пространстве Российской Федера-
ции. Исследуются особенности распространения экстремист-
ского контента в интернет- среде, включая технологические 
аспекты анонимизации и трансграничный характер разме-
щения материалов. Рассматриваются нормативно- правовые 
механизмы противодействия экстремизму в виртуальном про-
странстве и анализируется их эффективность. Автор выделяет 
приоритетную роль профилактической работы с молодежью 
как наиболее уязвимой для экстремистской пропаганды кате-
горией населения. В заключении формулируются предложения 
по совершенствованию государственной политики в сфере 
противодействия экстремизму, включая развитие транснаци-
онального сотрудничества, совершенствование технического 
потенциала мониторинга и укрепление правовой базы при со-
блюдении баланса между эффективностью противодействия 
экстремизму и защитой гражданских свобод.

Ключевые слова: экстремизм, интернет- пространство, соци-
альные сети, профилактика экстремизма, экстремистские ма-
териалы.

С прогрессом в области цифровизации и все-
мирной глобализацией Интернета, экстремистские 
идеологии находят новые формы проявления, пре-
вращаясь в критическую угрозу глобальной без-
опасности. Феномен киберэкстремизма оказыва-
ет давление на международные и национальные 
структуры, в том числе и на правоохранительную 
систему России.

Согласно данным ГИАЦ МВД России, в 2024 го-
ду было зарегистрировано 1719 преступлений 
экстремистской направленности, что на 28,3% 
больше показателей предыдущего года. Также 
вырос процент совершения экстремистских пре-
ступлений с использованием информационно- 
телекоммуникационных технологий –  в 2024 году 
было зарегистрировано 447 преступлений, пред-
ставляющих собой публичные призывы к осущест-
влению экстремистской деятельности в цифровом 
пространстве, что на 21,8% выше показателей 
2023 года 1.

Исследователи обоснованно высказывают се-
рьезные опасения по поводу того, что радикальные 
группировки и объединения начинают агрессивно 
и умело использовать передовые информацион-
ные технологии. Эти технологии экстремисты за-
действуют в качестве инструмента коммуникации, 
хранения запрещенных материалов, организации 
совместных действий, а также вербовки новых 
членов и др. [7].

В эпоху глобальной цифровизации наблюдает-
ся фундаментальное переосмысление роли инфор-
мации в современном мире. С появлением инфор-
мационного общества произошло качественное 
изменение в ее восприятии: теперь она не только 
выполняет функцию поддержания безопасности 
на различных уровнях –  личном, корпоративном, 
национальном, но также обретает статус потен-
циальной угрозы. Информационные технологии 
могут быть использованы для нанесения ущерба 
интересам граждан, организаций, стран и между-
народного сообщества в целом, подчеркивая двой-
ственную природу информации в современности 
[9].

В Российской Федерации нормативно- правовой 
фундамент противодействия экстремистским про-
явлениям в интернет- пространстве формируют 
Федеральный закон № ФЗ-114 «О противодей-
ствии экстремистской деятельности» [1] и Стра-
тегия противодействия экстремизму в Российской 
Федерации [2] (далее –  «Стратегия»).

1 Состояние преступности [стат. данные] // Официальный 
сайт МВД РФ. URL: http://мвд.рф/reports/item/1609734/ (дата об-
ращения: 21.02.2025).
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Детальное изучение ключевых положений ука-
занных документов позволяет идентифицировать 
основные векторы эксплуатации цифровых воз-
можностей в экстремистских целях. Они включа-
ют распространение через социальные платфор-
мы и иные сетевые ресурсы материалов, содер-
жащих призывы к насильственной трансформации 
конституционного строя или пропагандирующих 
превосходство отдельных социальных категорий 
на основе этнической, конфессиональной или иной 
принадлежности.

Кроме того, к подобным практикам относится 
публикация в виртуальной среде информацион-
ных материалов инструктивного характера, рас-
крывающих технологии изготовления взрывчатых 
веществ и устройств, а также других предметов, 
потенциально применимых при совершении экс-
тремистских и террористических актов.

Отдельным направлением выступает использо-
вание специализированных онлайн- площадок для 
аккумулирования финансовых средств, предназна-
ченных для последующего спонсирования экстре-
мистской или террористической активности, а так-
же ряд других противоправных практик.

В доктрине под термином «киберэкстремизм» 
понимаются деяния экстремистской направленно-
сти, отраженные в нормах уголовного законода-
тельства, которые совершаются в виде умышлен-
ного противоправного воздействия на цифровое 
пространство и информацию, находящуюся в нем 
[4]. Некоторые авторы предлагают дополнить со-
держание данного понятия, включив в него, поми-
мо преступлений экстремистской направленности, 
совершение административных правонарушений 
экстремистского характера [3].

Экстремизм в Интернете особенно опасен тем, 
что вовлекает в свою идеологию молодое поко-
ление, сильно подверженное внешнему влиянию. 
Молодые люди являются активными пользователя-
ми различных онлайн- платформ (соцсети, мессен-
джеры, игровые платформы), которые в последнее 
время становятся основным механизмом для вер-
бовки новых сторонников радикальных идей.

Так, в настоящее время популярное приложе-
ние «TikTok» изобилует множеством контента, про-
пагандирующего экстремистские взгляды. Отме-
чается, что активное участие в вербовке молодежи 
через данное приложение принимает запрещенная 
на территории Российской Федерации междуна-
родная террористическая организация «Ислам-
ское государство» 1.

Экстремисты активно используют в своей ра-
боте с молодежью такой метод воздействия как 
геймификация, то есть подача радикальных идей 
в качестве игрового процесса, что сопровождается 
отрывом молодых людей от реальности.

Правоохранительные органы признают, что 
в группе риска находятся подростки от 13 до 17 лет, 

1 Приложение TikTok борется с потоком экстремистско-
го контента [Электронный ресурс] // INC-News. 2019. 22 октя-
бря. URL: https://incnews.press/hi-tech/2:8124 (дата обращения: 
10.10.2024).

а «проявления экстремизма в молодежной среде 
в настоящее время стали носить более опасный 
для общества характер, чем за все прошедшие пе-
риоды существования российского государства» 2.

Поэтому крайне важно создание и внедрение 
культурных программ для молодых людей, кото-
рые будут направлены на образовательные и про-
филактические цели. Также необходимым шагом 
является создание безопасной и поддерживающей 
социальной среды, что поможет молодежи разви-
вать критическое мышление и умение противосто-
ять манипуляциям со стороны экстремистов.

Киберэкстремизм, в отличие от классических 
форм экстремизма, выделяется уникальными чер-
тами:
1. Универсальность, которая дает экстремистам 

возможность осуществлять деятельность, иг-
норируя территориальные ограничения.

2. Анонимность, которая обеспечивается злоу-
мышленникам благодаря современным циф-
ровым технологиям.

3. Скорость распространения: экстремистские 
материалы могут быть быстро распростране-
ны среди значительной аудитории через соци-
альные сети, веб-порталы и др.

Эти особенности делают киберэкстремизм осо-
бенно опасным явлением, требующим специфи-
ческих мер противодействия.

В ряде государств, среди которых и Россия, 
нормы уголовного права включают положения, 
касающиеся наказания за действия экстремист-
ского характера, осуществляемые как в традици-
онной, так и в цифровой сфере. В УК РФ содер-
жатся такие статьи, как 280 (публичные призывы 
к осуществлению экстремистской деятельности) 
и 282 (возбуждение ненависти или вражды), ко-
торые предусматривают квалифицированные со-
ставы за совершение преступлений с использо-
ванием информационно- телекоммуникационных 
сетей, включая сеть «Интернет», что свидетель-
ствует о признании государством повышенной об-
щественной опасности экстремизма в цифровом 
пространстве.

Ключевым вызовом в противодействии ки-
берэкстремизму становятся трудности правовой 
классификации преступлений, а также их рассле-
дования.

Во-первых, не всегда легко определить, являет-
ся ли конкретный контент экстремистским, в свя-
зи с чем принимаемые судами решения вызывают 
большое количество вопросов.

В контексте киберэкстремизма объектами пра-
вонарушений часто являются экстремистские ма-
териалы. Согласно статье 1 Федерального закона 
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности», под этими материалами понима-
ются документы или информация, размещенная 
на различных носителях, которые содержат при-

2 В МВД считают, что экстремизм среди молодежи все 
более опасным для общества [Электронный ресурс] // ТАСС. 
2023. 18 октября. URL: https://tass.ru/obschestvo/19055541 (дата 
обращения: 10.10.2024).
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зывы к экстремистской деятельности, аргументи-
руют или защищают необходимость такой деятель-
ности, а также включают в себя публикации с экс-
тремистским содержанием.

При изучении состава федерального реестра 
материалов, признанных экстремистскими, можно 
выявить тенденцию к ориентации практики на ко-
личественные показатели, поскольку в этом пе-
речне не усматривается логичность и системность. 
Большая часть фиксируемых в рамках борьбы 
с экстремизмом действий представляет собой изо-
лированные случаи, не несущие серьезной угрозы 
общественной безопасности.

В современном информационном пространстве 
проявления экстремизма все чаще обнаруживают-
ся в виде размещения сатирических материалов: 
мемов, шуток, музыкальных треков и прочих по-
добных контентных форм. К тому же, многие мате-
риалы, рассматриваемые на предмет экстремист-
ской составляющей, могут представлять собой 
исторические документы либо образовательный 
контент. В связи с эти в Стратегии одним из ос-
новных направлений противодействия экстремиз-
му указана необходимость проведения работы 
по совершенствованию процедуры исследования 
материалов, предположительно содержащих ин-
формацию экстремистского характера. Проблема 
отсутствия комплексного, организованного списка 
материалов с экстремистским содержанием в фе-
деральном реестре отражается и в недостатках 
российской судебно- следственной практики, про-
являющихся в ее несистематизированности и на-
личии внутренних конфликтов [5]. Поэтому в Стра-
тегии также имеется указание на необходимость 
совершенствования порядка формирования, веде-
ния и использования банка данных экстремистских 
материалов.

Во-вторых, необходимость сбора цифровых 
улик и идентификации злоумышленников в циф-
ровом пространстве требует от правоохранитель-
ных органов освоения специализированных мето-
дик и использования ими передовых технологий. 
Процесс идентификации, анализа и пресечения 
киберпреступлений экстремистской направленно-
сти ставит перед силами правопорядка сложные 
задачи.

Главным образом, сложности, с которыми они 
сталкиваются, связаны со следующими мерами, 
которые применяют злоумышленники:

1. Экстремистские группировки активно приме-
няют методы шифрования сообщений, виртуаль-
ные частные сети (VPN) и сеть Tor, что значительно 
усложняет их отслеживание;

2. Когда речь идет о финансировании экстре-
мистской деятельности, злоумышленники исполь-
зуют различного вида криптовалюты;

3. Отмечается, что при использовании сети «Ин-
тернет» для осуществления экстремистских ак-
тов, непосредственно или косвенно задействуют-
ся множество компьютерных устройств, что также 
усугубляет проблему [6].

4. Экстремистские материалы в Интернете мо-
гут быть с легкостью удалены либо видоизменены 
злоумышленниками, что делает их исследование 
довольно сложным по сравнению с материалами 
на бумажных носителях.

Показательным примером использования меха-
низмов шифрования в деятельности экстремист-
ских и террористических организаций в Интернете 
является расследование дела международной ор-
ганизации «Сеть», признанной террористической 
и запрещенной на территории Российской Феде-
рации. В ходе расследования деятельности данной 
структуры правоохранительными органами было 
установлено, что ее участники активно использо-
вали зашифрованные каналы связи и анонимные 
интернет- ресурсы для координации своей проти-
воправной деятельности, распространения экстре-
мистской идеологии и вербовки новых членов.

Материалы следствия также указывали на ис-
пользование участниками организации шифрован-
ных мессенджеров и специализированных фору-
мов в даркнете для защиты коммуникации от об-
наружения 1.

Также в качестве одной из проблем можно от-
метить то, что киберпреступления, совершаемые 
из одного государства, часто имеют последствия 
в другом, затрудняя определение юрисдикции и вы-
явление виновных. В качестве примера можно при-
вести размещение контента, который может быть 
нелегальным в одной стране, но исходить из другой 
страны, где такой контент не запрещен [8].

Экстремизм в информационном пространстве 
не знает границ, что делает международное со-
трудничество необходимым условием для эффек-
тивного противодействия.

Борьба с данным феноменом требует комплекс-
ных мер, включая мониторинг социальных сетей, 
проведение образовательных программ среди мо-
лодежи, усиление законодательной базы, разра-
ботку инструкций для сотрудников правоохрани-
тельных органов по определению экстремистского 
контента, разработку цифровой криминалистики, 
внедрение передовых технологических решений 
(в том числе, создание инновационных программ 
и алгоритмов), подготовку высококвалифициро-
ванных экспертов, а также углубление глобального 
партнерства. Только комплексный подход позволит 
успешно противостоять вызовам киберэкстремиз-
ма в современном мире.
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This article is dedicated to analyzing the issues related to countering 
extremism in the digital space of the Russian Federation. It exam-
ines the characteristics of extremist content dissemination in the on-
line environment, including the technological aspects of anonymiza-
tion and the cross- border nature of material placement. The article 
discusses regulatory legal mechanisms for countering extremism in 
virtual spaces and analyzes their effectiveness. The author high-
lights the priority role of preventive work with youth as the most vul-
nerable category of the population to extremist propaganda. In con-
clusion, proposals are formulated for improving state policy in the 
field of countering extremism, including the development of trans-
national cooperation, enhancement of monitoring technical capabili-
ties, and strengthening the legal framework while maintaining a bal-
ance between the effectiveness of countering extremism and the 
protection of civil liberties.
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