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МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВА И ПУБЛИЧНАЯ 
ВЛАСТЬ В ФЕДЕРАЛЬНОМ, СУБФЕДЕРАЛЬНОМ 
И МУНИЦИПАЛЬНОМ ИЗМЕРЕНИЯХ. 
ПРАВОЗАЩИТНАЯ СИСТЕМА И ПРАВОЗАЩИТНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА 
И ОРГАНИЗАЦИОННО- ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
СТРАТЕГИЙ (ПРОГРАММ) РЕГИОНАЛЬНОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Задачи науки конституционного права в аспекте защиты 
(от) информации

Авакьян С. А.

Аннотация. Статья посвящена конституционно- правовому регулированию ин-
формации, пределам свободы ее распространения и допустимости ограничения 
оборота информации. Ставится вопрос о публично- правовом наполнении понятия 
информации.

Ключевые слова: информация, защита информации, регулирование распро-
странения информации, регулирование производства информации.

The tasks of the science of constitutional law in the aspect 
of protection (from) information

Avakyan S. A.

Abstract. The article is devoted to the constitutional and legal regulation of 
information, the limits of the freedom of its dissemination and the permissibility of 
restricting the circulation of information. The question is raised about the public- 
legal content of the concept of information.

Keywords: information, information protection, regulation of information 
dissemination, regulation of information production.



Были времена, когда ученые, в том числе и юристы, много говорили 
и писали о праве на информацию. Доказывалось при этом, что данное 
право принадлежит каждому человеку, а закрепление этого права за-
служивает конституционного уровня. И все сообща этого добились! Из 
созданного и принятого в 1991 году Закона РФ «О средствах массовой 
информации» указанное право оперативно перекочевало в Конститу-
цию 1993 года. Ее ст. 29 (ч. 4, 5) провозглашает, что ка ждый имеет право 
свободно искать, получать, передавать, производить и распространять 
информацию любым законным способом, что гарантируется свобода 
массовой информации, цензура запрещается.

И до конституционных предписаний, и уж тем более на их осно-
ве стала стремительно развиваться подотрасль права, которую охотно 
«рвали на части» публичные сферы права, особенно конституционное 
и административное право, видели свою нишу и сторонники частного 
права —  в аспекте имущественных и прочих материальных фундаментов 
информации. Были и есть те, кто видел почву для самостоятельной от-
расли права, добивался —  и добился! —  включения информационного 
права отдельной строкой в ВАКовский набор специальностей для на-
учных защит докторских и кандидатских диссертаций у юристов.

Очень важную роль играет Федеральный закон от 27.06.2006 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» —  при том, что в него вносились и на 2022 год вносятся 
важные изменения (далее кратко —  Закон об информации).

И все же пора признать, что, вне сомнения, мы находимся сегодня 
не в состоянии радости и тем более гордости по поводу регулирования 
информационных отношений, в целом информационного права. По-
чему так? Все очень просто: добившись конституционных и в целом 
нормативно- правовых гарантий права на информацию, на ее созда-
ние и распространение, на владение информацией, тем более права 
на защиту информации —  как это сказано в наименовании Закона, мы 
сталкиваемся с повальной необходимостью защиты ОТ информации.

К сожалению, человеческая натура такова, что вынуждена перио-
дически страдать от собственных изобретений и достижений. Соответ-
ственно появляются ограничения. Ч то-то делается индивидуально —  
например, отказ от чрезмерного количества еды. Но многое приходится 
делать коллективно. Так, столкнувшись с радостью открытия мощной 
атомной энергии, люди увидели извращенный вариант ее применения 
в виде атомного оружия, появились запреты. А констатируя мощность 
диктатуры власти, люди стали провозглашать лозунги свободы, равен-
ства и братства, проповедуя дружбу и взаимную поддержку.

И в этом плане свобода информации очень быстро продемонстри-
ровала свою обратную сторону —  возможность проявления неуважения 
к личности, неуправляемое заимствование и распространение частных 
(персональных) данных, а тем более лжи и клеветы, беззащитность чело-
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века. Жертвами становятся не только простые граждане, а если и стано-
вятся, то в относительно меньшей степени. Как это ни парадоксально, 
в большей мере страдают те, кто прежде сдерживал распространение 
информации: государства, их руководители, иные публичные лица.

Как быть? Создается ощущение того, что процессы появления ин-
формации и «обволакивания» ею всего —  общества, простых людей, 
властвующих, даже материальных и нематериальных тел, являют-
ся неуправляемыми. И слова поэта о том, что «злые языки страшнее 
пистолета», должны быть поправлены или дополнены —  «страшнее 
(теперь) … ракет, ковида и т. д.». От всех названных напастей помогут 
соответственно запреты или лекарства. А от информационных язв че-
ловек, общество, публичные институты, включая государство и власть, 
вынуждены страдать.

И все же хотелось бы призвать всех, особенно науку, подумать об 
упорядоченности толковательного ряда информации, соответственно ее 
распространения либо нераспространения.

Прежде всего, общество допустило большую ошибку —  любое сло-
воговорение стали считать производством информации. Исходили из 
того, что сказанное, написанное, опубликованное уже есть информа-
ция. Иначе говоря, она сопровождает свободу слова. И не случайно 
в Конституции РФ все это отражено в одной статье —  ст. 29, которая 
начинается с ч. 1: «Каждому гарантируется свобода мысли и слова». 
И далее, в других частях ст. 29, пошли положения, которые мы привели 
в начале материала. Составлявшие текст Основного Закона разумные 
люди справедливо полагали, что такая свобода проявляется прежде 
всего в том, что человек может и вправе думать и высказываться. Но 
говорить и создавать информацию —  это далеко не одно и то же. Ин-
формация —  это, условно, материальный продукт, т. е. предлагаемые 
окружающим сведения. Не случайно в характеристике информацион-
ного права в ч. 4 ст. 29 Основной Закон начинает с позиций «искать», 
«получать», «передавать», далее использует слова «производить» и «рас-
пространять» информацию любым законным способом.

К сожалению, за свободу слова спрятались те люди, которые воз-
омнили, что у них есть право говорить что угодно, представляя это про-
изводством информации. Главный их аргумент: так живет весь мир, 
во всех странах свободное слово выражается не только и не столько 
в разговорах, уличных мероприятиях, сколько в газетах, телевидении, 
а теперь еще и в интернете.

Таким образом, свобода слова, т. е. право высказываться, «ползу-
чим путем» захватила сферу создания информации. Получается, что 
любой безответственный «говорящий», «пишущий» может прикрыть 
себя, защититься тем, что якобы предлагает информацию и в этом плане 
находится под охраной закона. Между тем, скажем честно, он всего 
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лишь использует закон для того, чтобы навязать окружающим свое яко-
бы право высказываться, судить, оценивать что угодно и кого угодно.

Приходится думать о том, что  кому-то должно принадлежать ре-
гулирование производства и распространения информации, а также на-
правление соответствующих информационных процессов. Секрета нет: 
такое право имеет государство. И оно не должно выпускать эту миссию 
из своих рук, даже будучи под сильным давлением различных обще-
ственных сил.

Многие из таких сил —  из своих узких устремлений, понимания пу-
тей движения, взаимоотношений между людьми, моральных ценностей 
и т. п. хотели бы предложить всем окружающим свои взгляды. Соответ-
ственно они хотели бы эти взгляды превратить в информационные по-
токи и навязывать их людям. Как правило, все это делается под лозунгами 
свободы слова и наличия слоя людей, которые хотят ее целенаправленно 
использовать для апологетики своих суждений. Однако превращать такие 
действия в производство информации —  это значит делать свои миро-
ощущения материальным информационным продуктом, а у любого про-
дукта, как известно, есть критерий пользы и вредности.

Влияние государства как всеобщей силы, в том числе и в данных 
процессах, должно быть сильным, ощутимым. Если надо —  обрести 
жесткость. Как этого достичь? Пути общеизвестны, нужно лишь их 
усилить с учетом современных реалий.

Во-первых, в правилах толкования и производства информации 
следует усилить регулятивную, а значит и оценочную роль государства.

Во-вторых, отсюда надо думать об усилении надзорной функции го-
сударства в сферах производства и распространения информации.

В-третьих, следовало бы вернуть призвание государства как ключе-
вого распространителя информации.

Автор не боится того, что его упрекнут в ограничении оборота 
и в призывах к огосударствлению информации. Особенно в ситуации, 
когда в других публикациях приходилось говорить о расширении роли 
гражданского общества, а в нем ведь есть множество субъектов, якобы 
претендующих на производство и распространение информации. Речь 
идет о другом: да, необходимы свобода слова и ее использование инсти-
тутами общества для изложения своих устремлений. Но отсюда никак 
не вытекает ограничений относительно роли государства.

К сожалению, переход от государственного авторитаризма и госу-
дарственной дисциплины к системе демократии и свободы слова полу-
чился —  как обычно и бывает при так называемых «опрокидывающих» 
явлениях —  необузданным! Вспомним, что сначала даже предлагалось 
сделать СМИ как бы четвертой властью в государстве, то есть перейти 
от обычной гласности как необходимой характеристики любых средств 
массовой информации в обществе к императивности оценок, даваемых 
в газетах, на телевидении, радио и т. п. Вспоминали при этом, что опу-
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бликование (оглашение) критического материала в газетах «Правда», 
«Известия» и др. в советский период почти автоматически вело к ор-
ганизационным мерам в отношении «героев» публикации, вплоть до 
потери ими должности и привлечения к уголовной или материальной 
ответственности. Все попытки юристов доказать, что материал —  всего 
лишь мнение автора и издания, а для оргмер надо же провести расследо-
вание и дать после этого официальную оценку —  были безуспешными.

Неизбежно пришлось констатировать, что этого очень хотела и «пи-
шущая братия» —  чтобы их сюжеты и оценки рассматривались как 
безгрешные, а выводы вели бы к освобождению героев публикаций от 
должностей, а то и к их общественному осуждению.

Если внимательно присмотреться к сегодняшнему положению ве-
щей, то обнаружится, что трактовка СМИ как четвертой власти обо-
снованно не прижилась. Причины для этого мы видим такие: достоин-
ство личности надо защищать; увы, среди пишущих немало таких, кому 
бойкостью пера хочется создать себе популярность, далеко не всегда 
факты проверяются, а негативно оцененным гражданам далее прихо-
дится доказывать свою невиновность, а то и честность.

Государство своевременно поняло, что подобная неуправляемая 
«четвертая власть» может создать ощущение такого нежелательного 
авторитаризма, от которого ушли вместе с прежним строем. Поэто-
му без особых сдерживающих и ограничительных мер  все-таки СМИ 
вернули к их естественному призванию —  оставаться «публикаторами» 
информации.

Но, увы, если масштабные претензии СМИ еще  как-то упорядочи-
ваются, то с правом «каждого» (так в ст. 29 Конституции обозначена 
личность) под видом производства информации и ее распространения 
выдавать свои порочные взгляды, вздор, абсурд, а то и откровенную 
ложь, тем более аморальность, за участие якобы в создании информа-
ции —  происходят извращения.

Обратим внимание на то, что ключевой акт —  Закон об информа-
ции —  в ст. 5 говорит не только о том, что было упомянуто —  информа-
ция может являться объектом публичных, гражданских и иных право-
вых отношений, но также продолжает: «Информация может свободно 
использоваться любым лицом и передаваться одним лицом другому лицу, 
если федеральными законами не установлены ограничения доступа 
к информации либо иные требования к порядку ее предоставления 
или распространения (выделения сделаны мной. —  С.А.)». И, конеч-
но, законодатель учитывает, что могут быть названные минусы, отсюда 
и упоминаемые ограничения.

Однако дело ведь в том, что нередко внешне видны лишь нападки на 
государство как субстанцию, которую хотят преодолеть или заменить те, 
кто не имеет к нему симпатий, на его идеологию и действия. Это еще 
можно понять, но для реализации таких задач как раз вполне достаточно 

Задачи науки конституционного права в аспекте защиты (от) информации  | 7



свободы слова и средств ее выражения. Однако появились вопиющие 
пути, применяемые под видом свободы слова для производства грязной, 
общественно вредной информации. Назовем особо очевидные: порно-
графия, растление несовершеннолетних, подмена традиционных путей 
создания семьи и воспитания детей «неформальными» отношениями, 
издание подложных статей и иных материалов о частной жизни чаще 
всего известных особ или политических соперников, и т. п. А в послед-
нее время, с учетом исторических и военных событий, распространи-
лось производство лжи —  так называемая «фейковая» индустрия.

Совершенно очевидно, что все это заставляет усилить указанные 
выше задачи государства —  регулятивную, оценочную и надзорную. От-
носительно первой задачи —  регулятивной —  по нашему мнению, миссия 
«способствования» для государства стала ведущей в Законе об инфор-
мации. Статья 12 посвящена реально государственному регулированию 
в сфере применения информационных технологий. Она говорит о регу-
лировании отношений, связанных с поиском, получением, передачей, 
производством и распространением информации с применением инфор-
мационных технологий (информатизации), о развитии информационных 
систем различного назначения для обеспечения граждан (физических 
лиц), организаций, государственных органов и органов местного само-
управления информацией, а также обеспечение взаимодействия таких 
систем и т. д. От государственных органов, от местного самоуправления 
ожидается участие в разработке и реализации целевых программ приме-
нения информационных технологий, создание информационных систем 
и обеспечение доступа к содержащейся в них информации. Задачи упо-
рядочения и ограничения распространения информации хотя и отраже-
ны в данном Законе, но явно с малой долей строгости и категоричности 
регулирования.

Естественно, неизбежен вопрос: может и не следует уповать на за-
дачи государства в данной сфере? Полагаем, что ограничивать роль го-
сударства только регулированием порядка создания («производства») 
и распространения информации, надзором в данной сфере явно недо-
статочно.

Повышенного внимания требует к себе названная выше задача го-
сударства —  распространителя информации. Она «распадается» (для 
государства) на две подзадачи.

Одна из них состоит в осуществлении трудного и во многом «щекот-
ливого» обеспечения системности каналов информации. Не стоит иметь 
иллюзий: государство не может отпустить в «свободное плавание» ни 
производство, ни распространение информации. Все соответствующие 
каналы могут существовать с разрешения государства. Конечно, это 
сложно; сразу возникает вопрос —  не будет ли государство и стоящие 
у власти злоупотреблять своими возможностями, ограничивать тех, кто 
к ним в оппозиции! Об этом приходится постоянно думать.
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Вторая связана с тем, что государственные каналы должны существо-
вать и быть ключевыми распространителями и официальной, и факто-
логической информации.

Правда, здесь надо определиться с весьма существенным обстоятель-
ством. Как известно, советский период отличался тем, что государство 
было не просто основным, а единственным держателем информации. 
Сейчас решили отказаться от такой миссии государства. Соответствен-
но держателями информации стали какие угодно средства. И появилось 
обиходное «разделение труда» между государственными и иными СМИ. 
Каналы с государственной долей участия концентрировались на сообще-
ниях о политике и о деятельности органов государственной власти, или —  
как стало модным говорить —  публичной власти. В основном выдержива-
лась лаконичность сообщений, т. е. чаще всего информационность. А вот 
«недосказанное» на таких каналах начинали активно обсуждать иные ка-
налы, позволяя и себе, и участникам такую меру свободы высказываний, 
что это зачастую превращалось (превратилось!) в очернительство актов, 
действий государства и государственных политиков.

В результате недовольства граждан объемом, дозированием, стилем 
подачи информации каналами с государственным участием нишу стали 
заполнять созданные в огромном количестве просто публичные каналы, 
в том числе откровенно враждебные государству и его руководителям.

Где же выход? Как будто бы автор должен сказать: давайте закрывать 
эти подобные каналы. Однако нет, предпочитаем сказать иное. А именно: 
каналы, в которых участвует государство, должны раскрывать разные сто-
роны информации по принципу полноты. Почему так? Хорошо известно 
изречение из Евангелия от Луки (8–17): «Ибо нет ничего тайного, что 
не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным 
и не обнаружилось бы». В общем, все становится известным, да только 
обрастает слухами, домыслами, конечно и фальшью дополнений.

Есть писатели, иные литераторы, их произведения формируют на-
строения в обществе, влияют на умы людей. Есть ученые, особенно гу-
манитарии, они трактуют события, высказывают разные точки зрения. 
И т. д. Это и есть свобода слова. Информация здесь в том, что читатель 
может подчерпнуть воззрения. Государству нет необходимости вмеши-
ваться в эти сферы.

Но, с другой стороны, есть политическая жизнь страны, общества, 
оборона государства, есть, наконец, личная жизнь людей, сложивша-
яся нравственность. И обращая все эти объекты в трактовку прессы, 
обычных материалов, мы очень рискуем превратить ценности общества 
и человека в предмет не просто свободного, но и огульного охаивания. 
Более того, если толковать строго, происходит не распространение ин-
формации (о чем и говорит ст. 29 Конституции), поскольку зачастую 
как раз  информации-то и нет. Имеет место именно разрушение по-
литических и духовно- нравственных идеалов.
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Итак, по нашему мнению, вера людей в государство и наличие 
огромного числа откровенных лгунов в информационной сфере долж-
ны восстановить линию на укрепление государства как держателя, так 
и распространителя определенных видов информации. Конечно, таким 
предложением автор подставляет себя под критику: якобы выступает за 
восстановление авторитарности государства, «тащит» в советское про-
шлое. Конечно, ни о чем подобном мы не думаем. Ведь речь следует вести 
о сферах, в которых государство объективно сохраняет ведущие позиции.

Таких сфер достаточно, но все же их число не безгранично. Мы 
полагаем, что к ним относятся: ключевые информационные данные, 
касающиеся внутренней государственной политики; осуществление 
внешней политики государства; состояние экономики страны; обо-
рона страны, состояние вооруженных сил; социальная сфера и меры 
социальной защиты населения; отношения Федерации и ее субъектов, 
основные линии межнациональной политики; морально- этические 
ценности, касающиеся детей, женщин, мужчин, семьи, поддерживае-
мые государством и отраженные в российской Конституции.

Этот перечень мы не считаем окончательным. Он должен быть до-
работан в процессе широко проведенного всенародного обсуждения и далее 
одобрен по правилам голосования, напоминающим референдум. Хотелось 
бы напомнить, что в истории нашей страны нечто подобное имело ме-
сто, когда в 1977 г. был вынесен на всенародное обсуждение проект 
Конституции СССР, и в преамбуле ее текста было немало положений 
о моральных устоях общества и государства. Право, нас не убудет, если 
мы вновь обратимся к гласу народа, поскольку уж речь идет о потоках 
информации, которой не столько официально, сколько «явочным пу-
тем» обрабатывается наше сознание.

А что же общество? Оно могло бы использовать средства, которые ис-
пользуются в ряде зарубежных стран, —  в том числе создание решением 
Главы государства общественного либо общественно- государственного 
наблюдательного совета, формирующего и периодически обсуждающе-
го основные принципы (пути) обеспечения населения информацией, 
в целом состояние информационной политики.
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Конституционно- правовые циклы в России: 
постсоветский период

Аничкин Е. С.

Аннотация. На примере отдельных институтов конституционного права России 
рассмотрена цикличность его развития в постсоветское время. Представлено по-
нимание конституционно- правового цикла, причины цикличности и содержание 
основных вех конституционного развития постсоветской России. Цикличность 
показана на примере основных областей конституционного права (публичной 
власти, федерализма, прав человека) и системы его источников. Сделан вывод 
о неустойчивости конституционно- правовой эволюции, ее противоречивых тен-
денциях и политизированности, являющихся отражением неустойчивости поли-
тических векторов развития постсоветской России.

Ключевые слова: конституционно- правовой цикл, конституция, конституци-
онное развитие, публичная власть, политическое влияние.

Constitutional and legal cycles in Russia: the post- Soviet period

Anichkin E. S.

Abstract. On the example of individual institutions of constitutional law in Russia, 
the cyclical nature of its development in the post- Soviet period is considered. An 
understanding of the constitutional and legal cycle, the causes of cyclicality and 
the content of the main milestones of the constitutional development of post- 
Soviet Russia are presented. Cyclicity is shown on the example of the main areas 
of constitutional law (public power, federalism, human rights) and the system of its 
sources. The conclusion is made about the instability of the constitutional and legal 
evolution, its contradictory tendencies and politicization, which are a refl ection of 
the instability of the political vectors of development of post- Soviet Russia.

Keywords: constitutional legal cycle, constitution, constitutional development, 
public authority, political infl uence.

Государственно- правовое развитие нашей страны никогда не было 
ровным и линейным. Это обусловливало и соответствующую эволю-
цию правовой системы России, различных отраслей права. При этом 
отечественное конституционное право, как системообразующая от-
расль права, регулирующая ключевые властеотношения испытывала 
динамизм и частые глубокие трансформации наиболее ощутимо. По 
существу, конституционная история нашей страны представляет собой 
цепь сменяющих друг друга циклов, являющихся следствием неустой-
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чивости в развитии Российского государства, частой смены трендов 
государственной политики.

Постсоветское конституционное право представляет собой качествен-
но новый, самостоятельный этап его развития, внутри которого (также 
как в предшествующее время) наблюдаются определенные циклы и вза-
имоисключающие тенденции эволюции. По авторитетному мнению, 
правовой цикл вообще это «относительно устойчивый временной и со-
держательный период развития правовой сферы, характеризующийся 
постепенными и последовательными действиями субъектов права по до-
стижению стратегических целей» 1. Тем самым, правовой цикл характери-
зуется определенной стабильностью, телеологией, временной прерыви-
стостью и спецификой содержания. Соответственно, конституционный 
цикл, по мнению А. Н. Медушевского, «период времени, в ходе которого 
в обществе через известные промежутки времени происходит смена ос-
новных состояний конституционного регулирования —  от утраты старой 
Конституции (Основного закона) —  к принятию новой, а затем транс-
формация последней под влиянием реальности» 2. Как видно, конститу-
ционный цикл имеет непосредственную формальную связь с основным 
законом страны, что выделяет его на фоне иных правовых циклов. Следу-
ет согласиться с А. Ю. Барсуковым в том, что именно конституционный 
цикл «предстает в виде наиболее протяженного во времени и наиболее 
устойчивого в сравнении со многими другими циклами», а его заверше-
ние и начало нового «вызывает к жизни масштабную коренную транс-
формацию всех ведущих элементов правовой системы общества» 3.

В настоящей статье мы ведем речь о близком, но не тождественном 
явлении —  конституционно- правовых циклах. Их особенности за-
ключаются в том, что данные циклы основаны не только на основном 
законе, но и на иных источниках конституционного права, главным 
образом, на учете динамики текущего федерального законодательства; 
в отличие от общего конституционного цикла способны дифференци-
роваться внутри на отдельные периоды и охватывают только те обще-
ственные отношения, которые регулируются конституционным правом.

Закономерно, что принятие Конституции РФ 12 декабря 1993 г. по-
родило новый конституционный цикл, продолжающийся до сих пор. Но 
столь же очевидно, что за почти тридцатилетний период после этого со-
бытия содержание конституционного права, его отдельных институтов 

    1 Тихомиров Ю. А. Циклы правового развития //  Журнал российского права. 2008. 
№ 10. С. 16.

2 Медушевский А. Н. Размышления о современном российском конституционализ-
ме. М.; Берлин: Директ- Медиа, 2015. С. 31.

3 Барсуков А. Ю. Циклический характер трансформации права и правовой системы 
общества: теоретико- методологические основания исследования //  Lex Russica. 2019. 
№ 7 (152). С. 88.
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неоднократно испытывало существенные изменения. Отсюда зададим-
ся вопросом: каковы проявления цикличности в различных институтах 
(областях) современного конституционного права за период с начала 
1990-х гг. до настоящего времени? За многими из них стоят известные 
события внутриполитической и внешнеполитической жизни, подробно 
описанные в научной литературе, поэтому ограничимся лишь общими 
упоминаниями о них. Обратим внимание на преимущественно политиче-
скую окраску 1 тех обстоятельств, которые детерминируют завершение од-
ного конституционно- правового цикла и генезис следующего за ним, то 
есть на политический импакт в конституционно- правовой цикличности.

Публичная власть

В данной области развитие конституционного права сопровождается 
сменой векторов на усиление и ослабление демократических начал в ор-
ганизации, функционировании и прекращении деятельности органов 
государственной власти и местного самоуправления. Прежде всего, со 
сменой эпохи мы наблюдаем изменение глобального тренда от единства 
государственной власти советов и ее тотальности на всех территориаль-
ных уровнях до разделения властей и выделения местного самоуправле-
ния как самостоятельного низового уровня публичной власти.

Далее в отношении системы сдержек и противовесов высших орга-
нов законодательной и исполнительной власти России период сильных 
представительных органов, характерный для начала 1990-х гг., сменился 
с принятием Конституции РФ на приоритет исполнительной власти над 
законодательной, что стало следствием известных печальных событий, 
предшествующих принятию Конституции РФ. Затем через поправки 
к Конституции РФ 2008 г. и 2020 г. последовали попытки выравнивания 
баланса двух ветвей власти за счет усиления влияния Государственной 
Думы на Правительство РФ. Это выразилось в заслушивании ежегодных 
отчетов Правительства РФ о результатах его деятельности, в том чис-
ле по вопросам поставленным Государственной Думой, утверждении 
кандидатуры Председателя Правительства РФ, а также утверждении 
по представлению Председателя Правительства РФ кандидатур его за-
местителей и большинства федеральных министров.

Период 1990-х гг. характеризовался реальной многопартийностью 
и конфликтностью отношений между Государственной Думой, с одной 
стороны, и Президентом, Правительством, с другой стороны, что на-
ходило выражение в неоднократном использовании Президентом РФ 
права вето в отношении принятых Государственной Думой законов, 

1 Аничкин Е.С., Бочарова Н. В. Особенности факторов развития конституцион-
ного законодательства Российской федерации //  Юристъ- правоведъ. 2015. № 6 (73). 
С. 81–87.
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а также в угрозе роспуска Государственной Думы в марте- апреле 1998 г. 
в связи с двой ным отказом дать согласие на назначение Председате-
лем Правительства РФ С. В. Кириенко. В последние годы, напротив, 
наблюдается явная политическая гегемония партии «Единая Россия» 
и вытекающие из этого стабильно- гармоничные отношения между ука-
занными органами власти.

Конкуренция центробежных и центростремительных тенденций 
выразилась в неоднократной смене подходов к замещению должности 
главы исполнительной власти субъекта РФ. Если период 1991–1996 гг. 
характеризовался указным правом Президента РФ, когда Б. Н. Ель-
цин назначал губернаторов своими указами, то в последующем на-
блюдается период прямых выборов губернаторов народом, продол-
жающийся до 2005 г. Затем очередной этап фактического назначения 
Президентом РФ в виде наделения губернатора полномочиями ре-
шением соответствующего законодательного органа субъекта РФ по 
представлению Президента РФ, а затем после 2010 г. опять возврат 
к процедуре народных выборов губернаторов, хотя и с некоторыми 
корректировками (назначение Президентом РФ временно исполня-
ющего обязанности главы субъекта РФ и его последующее участие 
в выборах в качестве кандидата в губернаторы). В настоящее время 
вновь наблюдается отход от демократической модели в связи с приня-
тием Федерального закона от 21 декабря 2021 г. «Об общих принципах 
организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», 
установившем возможность косвенных выборов, то есть избрания гла-
вы субъекта РФ (губернатора) депутатами законодательного органа 
субъекта РФ (ст. 23) 1.

Развитие местного самоуправления также претерпевало существен-
ные метаморфозы: от попыток построения классического местного 
самоуправления в 1990-е гг., его последующей усиливающейся эта-
тизации, и до поправок к Конституции РФ 2020 г., установивших 
вхождение органов местного самоуправления в единую систему пу-
бличной власти и допустимость участия органов государственной 
власти в их формировании. Очередной вехой на пути свертывания 
демократических начал в организации местного самоуправления стал 
принятый в настоящее время в первом чтении проект Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в единой системе публичной власти» 2. Данный законопроект не пред-
усматривает нижестоящего (поселенческого) территориального уров-
ня местного самоуправления, то есть фактически отдаляет местную 
публичную власть от населения.

1 Собрание законодательства РФ. 2021. № 52 (часть I). Ст. 8973.
2 См.: https://sozd.duma.gov.ru/bill/40361-8 (дата обращения: 11.04.2022).
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Федерализм
За неполные тридцать лет диапазон вариантов формирования рос-

сийского федерализма колебался от начинающейся конфедерализации 
до фактической унитаризации. Так, активное развитие внутрифедера-
тивного договорного процесса в виде договоров о разграничении пред-
метов ведения и полномочий между органами государственной власти 
РФ и органами государственной власти субъектов РФ сменилось их 
забвением в настоящее время. Если к 2000 г. действовали 46 договоров, 
то к 2003 г. все они оказались аннулированными по инициативе феде-
рального центра, а разграничение сферы совместного ведения стало 
осуществляться исключительно федеральными законами.

Равным образом, заметно преобразовалось сочетание полномочий 
законодательных органов Федерации и ее субъектов по предметам со-
вместного ведения: от рамочного федерального регулирования и опе-
режающего регионального регулирования в 1990-е гг. до избыточно 
подробного, всеохватного (до 90–95% от объема регулирования того 
или иного предмета совместного ведения) и первичного федерального 
законодательного регулирования к настоящему времени. Для того что-
бы убедиться в правомерности данного тезиса достаточно посмотреть 
на объем, характер и уровень детализации федерального правового ре-
гулирования избирательных отношений и отношений по организации 
и функционированию высших органов государственной власти субъ-
ектов РФ. В соответствии с этим эволюционировала и сфера остаточ-
ного ведения субъектов РФ, которая на сегодняшней день оказалась 
выхолощенной постоянным наращиванием федерального законода-
тельного присутствия в регулировании различных вопросов совмест-
ного ведения. Иными словами, ст. 73 Конституции РФ об остаточной 
компетенции субъектов РФ давно обрела признаки фиктивности.

Очередной импульс централизации внутрифедеративных отноше-
ний придали поправки к Конституции РФ 2020 г. Как известно, ими 
было предусмотрено создание федеральных территорий (ч. 1 ст. 67), по 
определению находящихся под особым контролем и управлением фе-
дерального центра, а также введен предварительный конституционный 
контроль за законодательством субъектов РФ (ч. 5.1 ст. 125).

Права человека
Конституционный статус человека и гражданина в РФ отличается 

необоснованной подвижностью, особенно в части политических прав. 
Признание широкого перечня основных прав человека и гражданина 
и его фиксация в Конституции РФ перешло в фазу масштабного сужения, 
ограничения политических прав граждан РФ в начале «нулевых» годов 
(исключение норм о графе «против всех» в избирательных бюллетенях, 
отмена норм о пороге явки на выборах, ограничения прав на участие 
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в референдуме, существенное расширение цензов при пассивном изби-
рательном праве, допустимость замещения должности главы муници-
пального образования не по результатам выборов, а по конкурсу и др.).

В последующем стала наблюдаться обратная тенденция в сторону 
демократизации: в конституционную практику стали внедряться инсти-
туты общественного контроля (общественные палаты, общественные 
советы, общественные инициативы) и иные политические институты 
присущие гражданскому обществу (публичные слушания, специали-
зированные уполномоченные по правам человека, общественный мо-
ниторинг и др.). Хотя, как справедливо замечает С. А. Авакьян, «пока 
не ощущается реальной действенности всех общественных институтов», 
поскольку чиновничья бюрократия «пытается подчинить себе их реаль-
ное использование и регулирование» 1.

Также немаловажным является появление новых прав и свобод че-
ловека и гражданина и обеспечение их защиты (персональные данные, 
право на забвение, право на информирование о публичных делах и др).

Однако в связи с пандемией коронавирусной инфекции произо-
шел новый виток в трансформации конституционного статуса человека 
и гражданина, выразившийся в: 1) ограничении ряда конституционных 
прав (на свободу передвижения, выезд за пределы России, на медицин-
скую помощь); 2) приостановлении реализации некоторых конституци-
онных прав (право на участие в выборах, право на проведение публичных 
манифестаций); 3) возложении дополнительных обязанностей (соблю-
дение карантина, дистанционного режима обучения, использование 
средств индивидуальной защиты), что наблюдается до сегодняшнего дня.

Конституция и текущее законодательство
В этой сфере консти ту ционно- правового регулирования также 

просматриваются частые изменения под воздействием политической 
конъюнктуры. Если период 1993–2007-х гг. отличался неприкосновен-
ностью Конституции РФ для внесения поправок, то за последующие 
годы было принято пять законов о поправках к Конституции РФ в 2008, 
2014 и 2020 гг. Причем последний закон о поправках ввиду его масштаб-
ности и фундаментальности изменений позволяет вести речь о ревизии 
положений глав 3–8 российской Конституции. Как известно, 206 по-
правок 2020 г. затронули ст. 41 Конституции РФ.

Цикл развития конституционного законодательства в период «пара-
да суверенитетов», характеризующийся хаотичностью и противоречи-
востью между федеральным и региональным уровнем законодательного 
регулирования, сменился чрезмерной централизацией и унификацией 
законодательства с начала 2000-х гг.

1 Авакьян С. А. Основные тенденции современного развития конституционного 
права //  Конституционное и муниципальное право. 2017. № 4. С. 4.
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Дистанцирование от международного права и фактический отказ 
от рецепции зарубежного правового опыта в советский период (в том 
числе по причине уникальности политического, экономического и со-
циального строя советской России) в постсоветское время, напротив, 
выразились в активной интернационализации конституционного права 
и заимствовании отдельных практик зарубежного конституционализма. 
Напротив, после известных событий 2014 г. Россия стала противодей-
ствовать массированному давлению международного права вплоть до 
внесения в Конституцию поправок, подчеркивающих незыблемость 
Основного закона и приоритет актов Конституционного Суда РФ по 
отношению к актам толкования международных договоров с участием 
России уполномоченными наднациональными органами (ст. 79). По-
следние события в связи со специальной российской военной опера-
цией на Украине и выходом России из Совета Европы свидетельствуют 
об ослаблении приоритета международного права и усилении внимания 
к защите национальных интересов.

Итак, вышеуказанные иллюстрации российской конституционной 
действительности свидетельствуют об отсутствии во многих вопросах 
устойчивого направления конституционно- правового развития, нео-
правданном правовом динамизме, податливости правовых институтов 
политическому влиянию, взаимоисключающем характере отдельных 
циклов, когда последующий, по сути, отрицает предыдущий. Все это 
наглядно демонстрирует нестабильную эволюцию отечественного кон-
ституционного права, являющуюся отражением неустойчивости по-
литических векторов развития постсоветской России.
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Стратегическое планирование и новая архитектура...  
планово- стратегических документов
Бобринев Р. В.

Аннотация. Рассматриваются отдельные аспекты, связанные с принятием 
в 2014 году федерального закона о стратегическом планировании, анализируются 
его основные понятия, этапы планово- стратегической деятельности, документы 
стратегического планирования. С опорой на полученные в результате данного 
рассмотрения знания делается ряд выводов, в том числе о том, что используе-
мый в законе термин «система стратегического планирования» содержательно 
больше соответствует системе государственного (муниципального) стратегиче-
ского управления. Аналогичный вывод сформулирован по отношению к термину 
«стратегическое планирование», поскольку под указанным процессом, в законе 
фактически подразумевается государственное (муниципальное) стратегическое 
управление (публичное стратегическое управление). Несовершенство действую-
щего правового регулирования системы стратегического планирования обуслови-
ла необходимость вмешательства в ситуацию главы государства, указом которого 
в ноябре прошлого года установлены основы новой государственной политики 
в сфере стратегического планирования. Новизна планово- стратегической полити-
ки выразилась, главным образом, в изменении очередности этапов планирования, 
обновлении пакетов федеральных документов стратегического планирования 
и внедрении циклов стратегического планирования. Изучение указанных новелл 
позволило прийти к выводу о том, что с 8 ноября 2021 года в России, наряду 
с законодательно оформленной в 2014 году и продолжающей применяться си-
стемой документов стратегического планирования, начала использоваться новая 
параллельная система документов стратегического планирования федерального 
уровня, именуемая в указе архитектурой. В результате возник дуализм в право-
вом регулировании деятельности участников планово- стратегического процесса, 
который не может способствовать развитию и без того тяжело идущего процесса 
стратегического планирования и может вредить слаживанию работы его участни-
ков. В качестве одного из возможных направлений по исправлению создавшейся 
ситуации предлагается система мер, касающаяся подготовки квалифицированных 
кадров для сферы стратегического планирования.

Ключевые слова: стратегическое планирование, система стратегического пла-
нирования, документы стратегического планирования, стратегическое управление, 
архитектура документов стратегического планирования, этапы стратегического 
планирования.
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Strategic planning and new architecture of strategic planning 
documents
Bobrinev R. V.

Abstract. Certain aspects related to the adoption in 2014 of the federal law on 
strategic planning are considered, its basic concepts, stages of planning and strategic 
activity, and strategic planning documents are analyzed. Based on the knowledge 
obtained as a result of this review, a number of conclusions are drawn, including 
the fact that the term «strategic planning system» used in the law is more in line 
with the system of state (municipal) strategic management. A similar conclusion is 
formulated in relation to the term «strategic planning», since under the specifi ed 
process, the law actually means state (municipal) strategic management (public 
strategic management). The imperfection of the current legal regulation of the 
strategic planning system necessitated intervention in the situation by the head 
of state, whose decree in November last year established the foundations of a new 
state policy in the fi eld of strategic planning. The novelty of the strategic planning 
policy was expressed mainly in changing the order of planning stages, updating 
packages of federal strategic planning documents and introducing strategic planning 
cycles. The study of these novels led to the conclusion that from November 8, 2021 
in Russia, along with the system of strategic planning documents legally formalized 
in 2014 and continuing to be applied, a new parallel system of strategic planning 
documents of the federal level, referred to in the decree as architecture, began to 
be used. As a result, a dualism has arisen in the legal regulation of the activities of 
the participants in the planning and strategic process, which cannot contribute to 
the development of the already diffi cult process of strategic planning and can harm 
the coordination of the work of its participants. As one of the possible directions 
for correcting the current situation, a system of measures is proposed regarding the 
training of qualifi ed personnel for the sphere of strategic planning.
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Стратегическое планирование в современных условиях глобализа-
ции, урбанизации, роста конкуренции среди территорий за привлечение 
инвестиций, интеллектуальных ресурсов, туристов, событий, является 
наиболее адекватным инструментом, способным консолидировать уси-
лия власти и общества в решении проблем социально- экономического 
характера 1.

Не один десяток лет документы планово- стратегического назначе-
ния разрабатываются и реализуются в рамках государственного стра-
тегического управления во многих странах мира.

Политическое руководство нашей страны, озабоченное социально- 
экономическим благополучием своего населения, также стремится 

1 Берман С.С., Воробьев А. А. Стратегическое государственное управление. Учебное 
пособие. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2018. С. 5.
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больше внимания уделять этому вопросу. В попытках повысить эф-
фективность и качество управленческого воздействия на важнейшие 
общественные процессы, оно формирует и корректирует соответ-
ствующую правовую базу, определяет состав и виды стратегических 
документов, необходимых для успешной работы системы органов 
публичной власти.

Десять лет назад Президент РФ В. В. Путин подписал Указ «О дол-
госрочной государственной экономической политике» 1, в котором 
правительству страны было предписано подготовить законопроект, 
предусматривающий координацию стратегического управления и мер 
бюджетной политики и внести его до 1 октября 2012 года в Государ-
ственную Думу.

К назначенному сроку проект заказанного главой государства нор-
мативного акта, изначально носившего название «О государственном 
стратегическом планировании», был внесен кабинетом министров 
в нижнюю палату российского парламента. Его ключевой идеей, как от-
мечалось в пояснительной записке 2 к законопроекту, являлось создание 
правовой основы, необходимой для построения комплексной системы 
государственного стратегического планирования в области социально- 
экономического развития и обеспечения национальной безопасности, 
позволяющей повысить качество жизни россиян, укрепить отечествен-
ную экономику и обеспечить безопасность государства.

В основу законопроекта была заложена концепция государственно-
го стратегического планирования, опирающаяся на опыт и достиже-
ния отечественной и мировой практики. Исходя, в том числе из этого, 
в результате принятия законодательным органом правительственного 
законопроекта прогнозировалось решение комплекса насущных задач, 
а также наступление ряда благоприятных для развития страны послед-
ствий, в числе которых:

1. создание условий для достижения целей социально- эконо ми-
ческого развития и обеспечения национальной безопасности РФ в со-
ответствии с долгосрочными и среднесрочными приоритетами госу-
дарственной политики;

2. повышение эффективности использования имеющихся ресурсов 
для достижения вышеуказанных целей;

3. увеличение прозрачности и эффективности деятельности органов 
государственной власти;

1  Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной 
экономической политике» //  Официальный интернет- портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 2017, 7 мая.

2 Пояснительная записка к проекту федерального закона № 143912-6 «О госу-
дарственном стратегическом планировании». Режим доступа: https://base.garant.
ru/58065177/ (дата обращения: 22.04.2022).
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4. повышение исполнительской дисциплины в связи с введением 
обоснованных и объективных критериев оценки деятельности участ-
ников государственного стратегического планирования.

В целом, позитивные стороны законопроекта были отмечены и со 
стороны соответствующих представителей депутатского корпуса, под-
готовивших свои заключения к процедуре прохождения документом 
первого чтения.

Так, члены одного из комитетов отмечали, что разработанный про-
ект является значительным шагом в построении системы стратегиче-
ского управления в Российской Федерации 1. Их коллеги из другого 
думского комитета, указывали на предоставляемую законопроектом 
возможность ввести и применять обоснованные плановые механизмы, 
обеспечивающие эффективное государственное регулирование про-
цессов общественного, экономического, политического и социального 
характера. Это, на их взгляд, позволит повысить уровень и содержатель-
ность такого регулирования по сравнению с имеющимися на тот момент 
приемами и способами, касающимися только лишь государственного 
прогнозирования 2.

Тем не менее, несмотря на важность и востребованность внесенного 
на думскую площадку проекта закона, призванного законодательно уре-
гулировать единую систему стратегического планирования, облечение 
его в должную правовую форму затянулось почти на два года.

Кратко коснемся хронологии тех событий. В первом чтении проект 
федерального закона был принят 21 ноября 2012 года. С учетом посту-
пивших поправок, профильному думскому комитету было поручено 
доработать законопроект, после чего внести его на рассмотрение во 
втором чтении. Спустя полтора года, которые потребовались для дора-
ботки, а именно 18 июня 2014 года депутаты вторично проголосовали за 
новую редакцию проекта федерального закона, получившего название 
«О стратегическом планировании в Российской Федерации». Еще через 
день, законопроект был рассмотрен и принят нижней палатой в третьем 
окончательном чтении. 25 июня того же года постановлением Совета 
Федерации, принятый Государственной Думой законодательный акт 
был одобрен, а 28 июня Президент РФ подписал Федеральный закон 

1 Заключение Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по 
экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству на 
 проект федерального закона № 143912-6 «О государственном стратегическом плани-
ровании» (внесен Правительством Российской Федерации). Режим доступа: https://
base.garant.ru/58065177/ (дата обращения: 22.04.2022).

2 Заключение Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по 
конституционному законодательству и государственному строительству на проект 
федерального закона № 143912-6 «О государственном стратегическом планирова-
нии» внесенный Правительством Российской Федерации. Режим доступа: https://base.
garant.ru/58065177/ (дата обращения: 22.04.2022).
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№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» 1 
(далее —  закон, федеральный закон).

Появление данного закона положило начало формированию совре-
менных правовых основ среднесрочного и долгосрочного национально-
го стратегического планирования. С этого момента планирование стало 
обязательным не только для всех органов государственной власти, уча-
ствующих в социально- экономическом строительстве и обеспечении 
национальной безопасности Российской Федерации, но и для местных 
чиновников, уполномоченных решать на своем уровне вопросы эконо-
мического и социального характера.

Федеральный закон рассматривает стратегическое планирова-
ние в качестве деятельности его участников по целеполаганию, про-
гнозированию, планированию и программированию социально- 
экономического развития Российской Федерации, субъектов РФ 
и муниципальных образований, отраслей экономики и сфер государ-
ственного и муниципального управления, обеспечения национальной 
безопасности Российской Федерации, ориентированной на решение 
задач устойчивого экономического и социального развития Российской 
Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований и обеспече-
ние национальной безопасности России.

Говоря простыми словами, речь идет о систематическом осуществле-
нии планово- стратегических работ всеми органами публичной власти 
на последовательно сменяемых друг друга этапах планирования с целью 
устойчивого социально- экономического развития государства и обе-
спечения его безопасности. И в этом смысле, вышеуказанное норма-
тивное определение нареканий не вызывает.

Вместе с тем, включение в состав стратегического планирования 
деятельности по государственному и муниципальному управлению, 
а, следовательно, признание тем самым за ней производного от процес-
са планирования положения, не может нас примирить с этой неспра-
ведливостью.

Как известно, любое планирование является лишь частью (эле-
ментом)  какого-либо единого более масштабного процесса. Оно, как 
правило, предшествует принятию определенных решений в той или 
иной сфере деятельности, образуя в совокупности с принятыми и реа-
лизуемыми решениями то, что называют управлением. В связи с этим, 
вряд ли можно согласиться с вторичностью, которая придается, госу-
дарственному (муниципальному) управлению, его служебной ролью по 
отношению к государственному (муниципальному) стратегическому 
планированию.

1 Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планирова-
нии в Российской Федерации» (ред. от 31.07.2020). Режим доступа: https://base.garant.
ru/70684666/ (дата обращения: 03.03.2022).
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Фокусируя внимание на субъектном составе участников страте-
гического планирования и характере решаемых ими задач, можно 
предположить, что в сущности, речь идет, скорее о государственном 
(муниципальном) стратегическом управлении (публичном стратегиче-
ском управлении), нежели о стратегическом планировании, поскольку 
такие действия как целеполагание (определение направлений, целей 
и приоритетов) и прогнозирование (разработка научно обоснованных 
представлений о рисках, об угрозах, о направлениях, результатах, по-
казателях) явно выходят за рамки планирования.

Аналогичным образом, то есть вне рамок стратегического плани-
рования, но в орбите интересов государственного (муниципального) 
стратегического управления, на наш взгляд, находятся и предусмо-
тренные законом контрольно- мониторинговые действия, осущест-
вляемые в процессе реализации, подготовленных на этапах планово- 
стратегической работы, документов.

Продолжая рассуждения о соотношении категорий управления 
и планирования, и высказав предположение о том, что закрепленное 
в законе определение стратегического планирования больше соответ-
ствует не столько планированию, сколько стратегическому управлению, 
следует отметить следующее.

Согласно закону, под государственным управлением понимается 
деятельность органов государственной власти по реализации своих 
полномочий в сфере социально- экономического развития Российской 
Федерации и обеспечения ее национальной безопасности. Деятельность 
органов местного самоуправления по реализации своих полномочий 
в сфере социально- экономического развития образует муниципальное 
управление.

Исходя из этого, логичным было бы видеть в составе управленческих 
полномочий указанных органов, полномочия по планированию, в том 
числе стратегического характера. Тем не менее, как уже отмечалось, 
закон решает эту ситуацию иначе, ставя, управление в подчиненное по 
отношению к планированию положение в социально- экономической 
сфере и сфере обеспечения национальной безопасности.

Еще раз убедиться в этом можно на примере, содержащегося в за-
коне, но нормативно в нем не определенного термина «стратегическое 
управление», используемого при конструировании, производных от 
него понятий.

В частности, в ст. 1 и 8 федерального закона без раскрытия своего 
содержания употребляется понятие «государственное и муниципаль-
ное стратегическое управление», которое в рамках стратегического 
планирования выступает в качестве объекта координации с мерами 
бюджетной политики. Помимо этого, в ст. 10 закона к полномочиям 
Президента РФ как участника стратегического планирования отнесено, 
в первую очередь, осуществление руководства государственной поли-
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тикой в сфере стратегического планирования, и, только в четвертую 
очередь, определение целей и задач стратегического управления в Рос-
сийской Федерации 1. Таким образом, во всех этих случаях мы снова 
наблюдаем явное превалирование планирования над управлением.

Такой подход нам видится, по меньшей мере, неоднозначным. Мы 
продолжаем считать малоубедительной точку зрения, изложенную в за-
коне согласно которой, планирование и управление соотносятся как 
целое и его часть, придерживаясь прямо противоположного взгляда на 
положение двух этих явлений по отношению друг к другу. Исходя из 
этого, сохраняя приверженность ранее высказанным суждениям от-
носительно категории «стратегическое планирование», полагаем, что 
предусмотренная законом система стратегического планирования по 
своему содержанию больше соответствует системе государственного 
(муниципального) стратегического управления. Не вызывает сомнений 
тезис о том, что для того чтобы управление было эффективным нужен 
план, однако он всего лишь инструмент в системе любого управления, 
а не наоборот.

Эффективное функционирование системы стратегического пла-
нирования является необходимым условием достижения должного 
социально- экономического развития российского государства и обе-
спечения его национальной безопасности. Однако, достигнутый за 
восьмилетний срок действия закона уровень взаимодействия между 
уполномоченными субъектами системы стратегического планирования, 
не позволяет успешно решать поставленные задачи. И это неудивитель-
но, поскольку нужна серьезная профессиональная командная работа, 
которая возможна при условии достижения единообразного понимания 
участниками стратегического планирования смысла актов правового 
регулирования стратегического планирования, умении разрабатывать 
согласно утвержденным методикам и организовывать успешное выпол-
нение документов стратегического планирования, в том числе в усло-
виях финансовых ограничений, рисков и угроз субъективного и объек-
тивного свой ства. К сожалению, такие акты, и прежде всего сам закон, 
содержат небезупречный нормативный массив, включая формулировки 
некоторых основных понятий, на что нами было обращено внимание 
выше. Это препятствует эффективной организации и функциониро-
ванию системы стратегического планирования, подрывает ее базовый 
принцип единства и целостности.

На несовершенство сложившейся системы стратегического пла-
нирования в прошлом году обратил внимание Президент Россий-

1 В Указе Президента РФ от 8 ноября 2021 г. № 633 «Об утверждении Основ го-
сударственной политики в сфере стратегического планирования в Российской Феде-
рации» задачи государственной политики в сфере стратегического планирования вы-
строены в аналогичной последовательности.
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ской Федерации В. В. Путин, в чьи полномочия входит руководство 
государственной политикой в этой сфере. В своем Указе от 8 ноября 
2021 года № 633 1 (далее —  указ, ноябрьский указ) он предписал при-
нять меры правового и организационного характера, направленные на 
повышение эффективности взаимодействия органов публичной власти 
в сфере стратегического планирования, его научно- методологического, 
информационно- аналитического и кадрового обеспечения.

Вместе с тем ситуация, касающаяся соотношения между собой та-
ких базовых категорий как управление и планирование, в основном 
сохранила в данном указе, заложенный федеральным законом тренд. 
В подавляющем большинстве случаев, акцент, по-прежнему, делается 
на стратегическом планировании как целостной системе, возведенной 
в статус государственной политики, где управление рассматривается как 
составная часть планирования. Между тем, как следует из содержания 
п. 44–46 указа, определивших, что качество стратегического управления 
зависит от информационно- аналитического обеспечения стратегиче-
ского планирования, доминирование последнего декларируется уже 
не так очевидно.

Признавая недостаточную эффективность и корректность федераль-
ного закона, известный ученый, заведующий кафедрой экономической 
и финансовой стратегии Московской школы экономики МГУ им. 
М. В. Ломоносова В. Л. Квинт, тем не менее, видит основную проблему 
не столько в законе, сколько в его исполнителях, которые не понимают 
предмета, которым должны заниматься. В одной из своих статей он 
пишет: «Они не знают, чем стратегическое планирование, стратеги-
ческое управление и сам процесс стратегирования отличаются друг от 
друга —  для них это синонимы» 2.

Разделяя высказанную В. Л. Квинтом точку зрения, добавим, что 
проблема, на наш взгляд имеет комплексный характер, ведь то самое 
знание, которое должно быть у лиц, выполняющих положения доку-
ментов стратегического планирования, очевидно должно быть и у тех, 
кто разрабатывает нормативную правовую базу публичного стратеги-
ческого управления. И здесь стоит обратить внимание на рациональ-
ное предложение В. Л. Квинта, сделанное им все в той же статье 3. Суть 
предложения заключается в том, что качественное изменение системы 
подготовки кадров по стратегированию возможно при соблюдении двух 
условий: 1) введение современного образовательного стандарта по пре-

1 Указ Президента РФ от 8 ноября 2021 г. № 633 «Об утверждении Основ государ-
ственной политики в сфере стратегического планирования в Российской Федерации». 
Режим доступа: https://base.garant.ru/403015816/ (дата обращения: 03.03.2022).

2 Квинт В. Л. Стратегия развития стратегии //  Бюджет. 2022. № 2. Режим доступа: 
https://bujet.ru/article/437869.php.

3 Там же.
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подаванию теории стратегии, методологии стратегирования; 2) разра-
ботка и принятие профессионального стандарта стратега.

Вместе с тем, по мнению экспертов, число документов стратегиче-
ского планирования, разработанных на муниципальном и региональ-
ном уровне, сегодня превышает 54 000. И практически все они никак 
не увязаны друг с другом, хоть и формировались на базе действующего 
в России с 2014 года закона № 172-ФЗ «О стратегическом планирова-
нии в Российской Федерации» 1. Поэтому, поддерживая предложение 
В. Л. Квинта относительно необходимости появления вышеуказан-
ных стандартов, полагаем возможным дополнить его рекомендацией 
о целесообразности получения лицами, вовлеченными в планово- 
стратегическую работу по всей вертикали публичной власти, допол-
нительного образования по программам публичного стратегического 
управления. Эта задача имеет все шансы быть решеной в короткие 
сроки при наличии у образовательных организаций, соответствующих 
разработанных и утвержденных дополнительных профессиональных 
программ на базе примерной дополнительной профессиональной про-
граммы, подготовленной либо Минэкономразвития России, либо дру-
гой структурой в соработничестве с данным министерством. Высказан-
ные рекомендации согласуются с новыми основами государственной 
политики по планово- стратегическому управлению хозяйством стра-
ны, закрепленными ноябрьским указом и позволяют за счет усиления 
кадрового обеспечения добиться повышения эффективности взаимо-
действия между органами публичной власти в системе стратегического 
планирования.

Отдельного внимания заслуживает вопрос о входящих в систему 
стратегического планирования документах. После вступления в силу 
ноябрьского указа разработка всех документов планово- стратегического 
порядка должна выполняться в соответствии с их архитектурой.

Сам термин «архитектура документов стратегического планиро-
вания» был введен также упомянутым указом. В федеральном законе 
подобного понятия нет, зато в нем имеется официальное определение 
документа стратегического планирования, под которым понимается 
документированная информация, разрабатываемая, рассматриваемая 
и утверждаемая/одобряемая органами государственной власти, орга-
нами местного самоуправления и иными участниками стратегического 
планирования.

Как видно представленное нормативное определение весьма некон-
кретно и многие документы, исходящие от органов публичной власти, 

1 Правительство решило отложить разработку новой стратегии развития социально- 
экономического развития страны //  Ведомости. 13.05.2021. Режим доступа: https://www.
vedomosti.ru/economics/articles/2021/05/13/869660-ekonomisti- raskritikovali (дата обра-
щения: 09.03.2022)
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вполне можно было бы спутать с документированной информацией 
планово- стратегического характера, предусмотренной законом. Чтобы 
избежать путаницы, обратимся непосредственно к третьей главе закона, 
носящей название «Система стратегического планирования». В ней, 
в соответствии с федеративным устройством страны, предусмотрен 
трехуровневый состав планово- стратегических документов, принципы, 
задачи, перечень участников стратегического планирования, а также 
их полномочия.

На федеральном уровне, применительно к каждому этапу страте-
гического планирования, разработке подлежат документы, перечень 
которых приводится в табл. 1.

Таблица 1

№ Этапы 
стратегического 

планирования

Разрабатываемые на федеральном уровне документы 
стратегического планирования

1. Целепола-
гание 1

 U ежегодное Послание Президента РФ Федераль-
ному Собранию РФ;

 U стратегия социально- экономического разви-
тия РФ;

 U стратегия национальной безопасности РФ, осно-
вы государственной политики, доктрины и другие 
документы в сфере обеспечения национальной 
безопасности РФ;

 U стратегия научно- технологического развития РФ.

2. Прогнозиро-
вание

 U прогноз научно- технологического развития РФ;
 U стратегический прогноз РФ;
 U прогноз социально- экономического развития РФ 

на долгосрочный период;
 U бюджетный прогноз РФ на долгосрочный период;
 U прогноз социально- экономического развития РФ 

на среднесрочный период.

3. Плани-
рование 
и програм-
миро вание

 U основные направления деятельности Правитель-
ства РФ;

 U государственные программы РФ;
 U государственная программа вооружения;
 U схемы территориального планирования РФ;
 U планы деятельности федеральных органов испол-

нительной власти.

1 Отдельным блоком в законе выделен пакет документов стратегического плани-
рования, разрабатываемых на федеральном уровне в рамках целеполагания по отрас-
левому и территориальному принципу, включающий в себя: отраслевые документы 
стратегического планирования РФ; стратегию пространственного развития; стратегии 
социально- экономического развития макрорегионов.
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Несмотря на то что число и последовательность этапов стратегиче-
ского планирования на федеральном и региональном уровне одинако-
вы, субфедеральные власти, в отличие от своих вышестоящих коллег, 
в меньшей степени обременены количеством документов, разрабаты-
ваемых в процессе планово- стратегической деятельности, о чем свиде-
тельствуют данные табл. 2.

Таблица 2

№ Этапы стратегического 
планирования

Разрабатываемые на региональном 
уровне документы стратегического 

планирования

1. Целеполагание  U стратегия социально- экономического 
развития субъекта РФ.

2. Прогнозирование  U прогноз социально- экономического 
развития субъекта РФ на долгосрочный 
период;

 U бюджетный прогноз субъекта РФ на 
долгосрочный период;

 U прогноз социально- экономического 
развития субъекта РФ на среднесрочный 
период.

3. Планирование 
и программиро вание

 U план мероприятий по реализации страте-
гии социально- экономического развития 
субъекта РФ;

 U государственные программы 
 U субъекта РФ;
 U схемы территориального планирования 

двух и более субъектов РФ, схемы терри-
ториального планирования субъекта РФ.

На местном уровне перечень документов, состоящий из пяти пун-
ктов излагается в законе сплошным списком, без дифференциации по 
этапам планирования.

Как следует из сведений, содержащихся в табл. 1 и 2 законодательно 
санкционированная модель предусматривает следующую последова-
тельность этапов планирования: 1) целеполагание, 2) прогнозирование, 
3) планирование и программирование.

Вместе с тем в указе содержится иной подход к вопросу об очередно-
сти данных этапов, а также их численности. Помимо этого, в целях обе-
спечения принципа преемственности и непрерывности стратегического 
планирования указ вводит цикличность стратегического планирования, 
где продолжительность каждого цикла ограничивается сроком полно-
мочий главы государства. Этапы цикла и их предназначение в планово- 
стратегической работе представлены в табл. 3.
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Таблица 3

№ Этапы цикла Предназначение этапов цикла

1. Прогнозирование Разработка научно обоснованных представ-
лений о рисках социально- экономического 
развития, об угрозах национальной безопасно-
сти, уточнение прогнозных оценок социально- 
экономического развития и состояния на-
циональной безопасности на долгосрочный 
период.

2. Целеполагание Разработка с учетом результатов прогнози-
рования и (или) корректировка документов 
стратегического планирования социально- 
экономического развития и обеспечения 
национальной безопасности, разрабатываемых 
в рамках этого этапа.

3. Планирование 
и программиро-
вание

Разработка органами государственной вла-
сти в соответствии со своими полномочиями 
в установленном порядке программно- 
плановых документов в сфере социально- 
экономического развития и обеспечения 
национальной безопасности на шесть лет.

4. Реализация до-
кументов страте-
гического плани-
рования

Мониторинг и контроль степени достижения 
предусмотренных в документах стратегиче-
ского планирования целей, выработка мер по 
достижению целевых значений показателей, 
предоставление ресурсного обеспечения и вы-
полнение корректировки документов страте-
гического планирования, разработанных на 
шесть лет.

Принимая во внимание правила в соответствии с которыми период, 
следующий за текущим годом, продолжительностью от трех до шести 
лет включительно является среднесрочным периодом, документы стра-
тегического планирования, разрабатываемые в границах цикла, отно-
сятся к документам среднесрочного периода. Разработка и утверждение 
этих документов на каждом цикле должны подчиняться соблюдению 
установленной ноябрьским указом последовательности. При этом, ут-
верждение документа стратегического планирования осуществляется 
при наличии документа (документов) стратегического планирования, 
на основе которого (которых) он должен разрабатываться, что обеспе-
чивается с помощью их архитектуры.

Под архитектурой документов стратегического планирования в указе 
понимается иерархическая система последовательно связанных доку-
ментов стратегического планирования, обеспечивающая преемствен-
ность целей, сбалансированная по задачам и их ресурсному обеспече-
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нию. Она определяет характер подчиненности, очередность разработки 
и утверждения документов стратегического планирования исходя из их 
места в системе стратегического планирования, периода (продолжи-
тельности) действия, а также этапа цикла стратегического планирова-
ния, в рамках которого разрабатывается документ.

Например, документы стратегического планирования на долгосроч-
ный период, то есть рассчитанные на срок, превышающий шестилетний 
цикл, содержат цели, задачи, показатели, их целевые и при необхо-
димости предельно допустимые (критические) значения, и выступают 
в качестве основы для разработки планово- стратегических документов 
на среднесрочный период; в федеральных документах стратегического 
планирования определяются направления и приоритеты государствен-
ной политики в установленной сфере деятельности, цели, задачи, по-
казатели, в соответствии с которыми разрабатываются документы стра-
тегического планирования на субфедеральном уровне 1; в региональных 
документах стратегического планирования уточняются с учетом терри-
ториальных, экономических, социальных и иных особенностей этого 
региона цели, задачи, показатели, содержащиеся в документах страте-
гического планирования федерального центра.

Установленная указом архитектура документов отличается по на-
званию входящих в ее состав документов и их количеству, от перечня 
документов федерального уровня, предусмотренного законом.

Далее рассмотрим поименованный в указе перечень документов, 
которые в совокупности образуют архитектуру документов стратегиче-
ского планирования, для чего обратимся к сведениям, содержащимся 
в табл. 4.

Итак, первый этап, как следует из разрабатываемых на нем доку-
ментов, судя по их количеству и названию, не претерпел существенных 
изменений по сравнению с перечнем подлежащих разработке докумен-
тов, закрепленным в законе. Единственным выбывшим документом 
является прогноз научно- технологического развития на среднесрочный 
период.

Впредь, в рамках указанного этапа должны готовиться документы 
исключительно долгосрочного характера, содержащие исходные дан-
ные и подлежащие учету при формировании документов стратегическо-
го планирования на втором этапе. При этом, обязательность использо-
вания долгосрочных планово- стратегических документов федерального 
значения на этапе целеполагания распространяется как на участников 
стратегического планирования федерального уровня, так на участников 
планирования субфедерального и субрегионального уровней.

1 Об архитектуре документов стратегического планирования, разрабатываемых на 
региональном и местном уровнях, в указе никаких установлений не содержится.
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Таблица 4

№ Этапы 
стратегического 

планирования

Архитектура документов стратегического планирования 
(разрабатываемые документы стратегического планирования)

1. Прогнозиро-
вание

 U стратегический прогноз РФ;
 U прогноз социально- экономического развития РФ 

на долгосрочный период;
 U прогноз научно- технологического развития РФ;
 U бюджетный прогноз РФ на долгосрочный период.

2. Целепола-
гание 1

 U ежегодное Послание Президента РФ Федерально-
му Собранию РФ;

 U стратегия национальной безопасности РФ и осно-
вы государственной политики, доктрины, страте-
гии, концепции в сфере обеспечения националь-
ной безопасности;

 U документы стратегического планирования 
социально- экономического развития РФ, опре-
деляющие национальные цели развития РФ, 
систему долгосрочных приоритетов и задач 
государственного управления, направленных на 
обеспечение устойчивого и сбалансированного 
социально- экономического развития, утверждае-
мые Президентом РФ и Правительством РФ;

 U стратегия научно- технологического развития РФ.
3. Плани-

рование 
и програм-
миро вание

 U основные направления деятельности Правитель-
ства РФ, единый план по достижению нацио-
нальных целей развития РФ;

 U государственные программы РФ, государствен-
ная программа вооружения и национальные 
проекты.

На текущий момент, все предусмотренные на этом этапе документы, 
кроме стратегического прогноза РФ, приняты и используются в работе 
по линии социально- экономического развития и обеспечения нацио-
нальной безопасности структурами, входящими в систему органов пу-
бличной власти.

Что касается второго этапа, с точки зрения содержащихся в нем до-
кументов, то здесь изменения носили более глубинный характер. Отсю-
да бросающаяся в глаза не единообразность документационного состава 
данного этапа в сравнении с аналогичным этапом, документационная 
часть которого закреплена федеральным законом.

1 Отдельным блоком в указе выделен пакет документов стратегического планиро-
вания, разрабатываемых на федеральном уровне в рамках целеполагания по отрасле-
вому и территориальному принципу, включающий в себя, также, как и в законе: отрас-
левые документы стратегического планирования РФ; стратегию пространственного 
развития; стратегии социально- экономического развития макрорегионов.
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Изменения коснулись двух аспектов. С одной стороны, по линии 
национальной безопасности, конкретизирован и закончен список так 
называемых «других документов», находящихся в данном секторальном 
сегменте. С другой стороны, по линии социально- экономического раз-
вития, взят курс на отказ от разработки, принятия и реализации на фе-
деральном уровне национальной стратегии социально- экономического 
развития.

Исходя из легально определенного в законе понятия стратегии, 
можно сказать, что она задумывалась в качестве некого единого и це-
лостного маршрутизатора, способного вывести страну и народ на пра-
вильную траекторию социально- экономического развития, обеспечить 
устойчивые и сбалансированные показатели этого процесса. Кстати, 
формулируя понятие стратегии социально- экономического развития 
РФ, а также понятия стратегий нижестоящих уровней, законодатель 
во всех этих определениях подчеркивает, прикладной характер данных 
документов стратегического планирования, используемых для решения 
задач и достижения целей государственного (муниципального) управле-
ния. Данное обстоятельство, вдобавок к тем, на которые мы обращали 
внимание выше, ослабляет искусственно созданную законом и под-
держанную указом гегемонию планирования над управлением.

Теперь, вместо стратегии, по-прежнему, предусмотренной нормами 
федерального закона, участники стратегического планирования, норма-
тивными предписаниями указа, уступающими по своей юридической 
силе закону, ориентированы на абстрактный перечень документов, 
обеспечивающих все тоже устойчивое и сбалансированное социально- 
экономического развитие страны и территорий.

О пространности содержащегося в указе перечня документов по стра-
тегическому планированию социально- экономического развития страны 
свидетельствует и то обстоятельство, что Президент РФ в силу подп. «в» 
п. 21 указа наделяет себя и кабинет министров правом утверждения по-
добных документов по мере их готовности. При этом перечень таких 
документов, подлежащих разработке (корректировке) на федеральном 
уровне, утверждается, исходя из п. 26 указа, непосредственно главой го-
сударства.

Иначе говоря, наполнение предусмотренной указом оболочки 
конкретным документационным содержанием будет происходить 
постепенно, по мере того, как вид и наименование каждого из таких 
документов, получат должное юридическое закрепление в соответству-
ющем акте Президента и Правительства, либо указанное наполнение 
осуществиться одномоментно с даты утверждения главой государства 
соответствующего перечня.

Не берясь оценивать в данный момент возможный положитель-
ный эффект от подобного маневра, за исключением, пожалуй, снятия 
с повестки вопроса о принятии долгосрочной стратегии социально- 
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экономического развития РФ, проект которой обсуждался и критико-
вался научной общественностью, обозначим лишь некоторые отрица-
тельные стороны, связанные с произошедшей трансформацией.

Первое, это наличие дуализма в правовом регулировании портфеля 
документов стратегического планирования, оказывающего определен-
ное дестабилизирующее влияние на систему стратегического планиро-
вания и ее участников.

Второе, повышение градуса неопределенности в связи с неприняти-
ем стратегии социально- экономического развития РФ в качестве едино-
го всеобщего ориентира, которым на этапе целеполагания должны были 
руководствоваться региональные и местные участники стратегического 
планирования, и переходом на иные, прямо не поименованные доку-
менты государственного социально- экономического развития, которые, 
исходя из буквального смысла указа, где речь идет об утверждаемых, 
а не утвержденных документах стратегического планирования, должны 
будут по мере их разработки на федеральном уровне утверждаться Пре-
зидентом РФ и Правительством РФ либо до, либо соответственно после 
утверждения перечня этих документов главой государства.

Третье, существенные риски значительных корректировок уже 
принятых и реализуемых в регионах и муниципалитетах стратегий 
социально- экономического развития, планов мероприятий по их реа-
лизации и государственных и муниципальных программ.

Как видно из названия документальных источников планово- 
программного характера, на третьем этапе, в разряд подобного рода 
документов вошли, не упоминаемые в законе, но предусмотренные 
в принятых в период с 2018 по 2020 годы и посвященных прорывному 
развитию страны указах Президента РФ о национальных целях развития 1: 
1) единый план по достижению национальных целей развития Россий-
ской Федерации, подготовленный Минэкономразвития России на пери-
од до 2024 года и на плановый период до 2030 года (утвержден 1 октября 
2021 года Распоряжением Правительства РФ № 2765-р); 2) национальные 
проекты. В то же время, из предусмотренного законом состава докумен-
тов оказались выведенными схемы территориального планирования РФ 
и планы деятельности федеральных органов исполнительной власти.

Скорректированный, таким образом, на данном этапе комплекс феде-
ральных документов, венчающий их архитектуру, как отмечается в указе 
(и в этом смысле он согласуется с федеральным законом), направлен 
на достижение целей и приоритетов социально- экономического разви-

1 Указ Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стра-
тегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (ред. от 
21.07.2021). Режим доступа: http://ivo.garant.ru/#/document/71937200/.Указ Президента 
РФ от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации 
на период до 2030 года». Режим доступа: https://ivo.garant.ru/#/document/74404210/.
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тия и обеспечения национальной безопасности. В связи с этим, пред-
усмотренные в таких документах (основных направлениях деятельности 
Правительства РФ, едином плане, государственных программах, нацио-
нальных проектах) цели, задачи и показатели должны быть согласованы 
с такими же ориентирами, содержащимися в федеральных документах 
стратегического планирования, разработанных на этапе целеполагания.

На первый взгляд логика вышеизложенного требования вполне 
очевидна. Однако, как следует из текста указа и фактических обсто-
ятельств, предписание о необходимости выполнения этого требова-
ния носит больше формальный характер. Дело в том, что документы 
стратегического планирования, направленные на развития социально- 
экономического блока отношений, после вступления в силу ноябрьско-
го указа, в рамках этапа целеполагания на федеральном уровне не раз-
рабатывались и не утверждались ни главой государства, ни кабинетом 
министров. Нормативно установленного перечня указанных докумен-
тов не существует.

Тем не менее, это не помешало включить в состав федеральных 
документов стратегического планирования на этапе, следующим за 
этапом целеполагания такие документы как —  единый план и нацио-
нальные проекты, которые, содержат цели, задачи и показатели, про-
изводные не от подлежащих утверждению документов стратегического 
планирования в области экономики и социальной сферы, а от принятых 
четыре и соответственно два года назад двух президентских актов о на-
циональных целях развития до 2024 и до 2030 годов.

Подводя итог рассмотрению вопроса о документах стратегическо-
го планирования и об архитектуре этих документов, предусмотренной 
ноябрьским указом, можно заключить, что с 8 ноября прошлого года, 
наряду с законодательно оформленной в 2014 году и продолжающей 
функционировать системой документов стратегического планирования, 
в России начала параллельно использоваться новая система докумен-
тационного обеспечения стратегического планирования.

Новообразованная система документационного обеспечения стра-
тегического планирования именуется в указе архитектурой документов 
стратегического планирования, что позволяет предположить ее воз-
можное использование на всех уровнях публичного стратегического 
планирования в сфере социально- экономического развития и обеспе-
чения национальной безопасности. Между тем, заявленные в каждом 
из перечней применительно к этапам стратегического планирования 
документы, имеют отношение исключительно к публичному страте-
гическому планированию федерального значения.

По своему составу архитектура федеральных документов стратеги-
ческого планирования на всех этапах планово- стратегической работы, 
также изменивших свою последовательность, в той или иной степени 
отличается от установленного федеральным законом перечня докумен-
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тов стратегического планирования, разрабатываемых на федеральном 
уровне, что не отвечает принципу единства и целостности, деклариру-
емому законом и воспринятым указом.

Таким образом, призванная внести свою лепту в процесс совер-
шенствования организации и разработки документов стратегического 
планирования, архитектура федеральных документов стратегического 
планирования, с учетом этих и других выводов и суждений, сделанных 
в настоящей работе, данную задачу, в текущий момент, не решает.
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О реализации в субъектах Российской Федерации права...  
пациента, находящегося в стационаре, на допуск к нему 
священнослужителя
Казанцева О. Л.

Аннотация. Исследование посвящено анализу правового регулирования 
реализации в субъектах Российской Федерации права пациентов, находящихся 
в стационарных условиях, на допуск к ним священнослужителя, выявлению имею-
щихся проблем в реализации данного права и формированию предложений по их 
устранению. В статье делается вывод об отсутствии четкой единой правовой базы 
и гарантий для реализации данного права на федеральном уровне, в результате 
чего регионы вынуждены принимать свои подзаконные правовые акты, основы-
ваясь на рекомендациях, содержащихся в письме Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 30.12.2021 № 21-5/И/1-11263. Однако закрепление 
права пациента, находящегося в стационаре, на допуск к нему священнослужи-
теля, порядок его реализации, а также гарантии должны регламентироваться, 
с учетом его значимости, нормативными правовыми актами федерального уров-
ня, и должны быть единообразными для всех граждан независимо от региона. 
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В результате чего автором делается предложение о необходимости принятия 
нормативного правового акта на федеральном уровне, регламентирующего по-
рядок реализации вышеуказанного права.

Ключевые слова: охрана здоровья, права пациента, право на медицинскую 
помощь, законодательство, органы власти.

On the implementation in the subjects of the Russian Federation 
of the right of a patient in a hospital to be admitted 
to him by a clergyman
Kazantseva O. L.

Abstract. The study is devoted to the analysis of the legal regulation of the 
implementation in the subjects of the Russian Federation of the right of patients 
in inpatient conditions to admit a clergyman to them, to identify existing problems 
in the implementation of this right and to form proposals for their elimination. The 
article concludes that there is no clear unifi ed legal framework and guarantees for 
the implementation of this right at the federal level, as a result of which the regions 
are forced to adopt their subordinate legal acts based on the recommendations 
contained in the letter of the Ministry of Health of the Russian Federation dated 
12/30/2021 No. 21–5/I/1–11263. However, the consolidation of the right of a patient 
in a hospital to admit a clergyman to him, the procedure for its implementation, 
as well as guarantees should be regulated, taking into account its signifi cance, by 
regulatory legal acts of the federal level, and should be uniform for all citizens 
regardless of the region. As a result, the author makes a proposal on the need to 
adopt a regulatory legal act at the federal level regulating the procedure for the 
implementation of the above right.

Keywords: health protection, patient rights, right to medical care, legislation, 
authorities.

В марте 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения объяви-
ла о начале пандемии COVID-19, что повлекло за собой существенную 
трансформацию международного и национального законодательства, 
затрагивающего правовой статус человека и гражданина. Изменение 
правового статуса связано, прежде всего, с ограничением или приоста-
новлением провозглашенных конституционных прав и свобод, нало-
жением новых дополнительных обязанностей.

Часть 3 ст. 55 Конституции РФ закрепила возможность ограничения 
прав и свобод человека и гражданина федеральным законом. Относи-
тельно реализации данной конституционной нормы имеются различ-
ные позиции, выражаемые исследователями 1. Представляется обосно-

1 Брежнев О. В. Проблема «антиковидных» правоограничений в решениях Кон-
ституционного Суда Российской Федерации //  Актуальные проблемы российского 
права. 2022. Т. 17. № 2. С. 32–39; Винокуров В. А. Санитарно- эпидемиологическое бла-
гополучие населения и новая коронавирусная инфекция: проблемы правового регу-
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ванной позиция Е. Н. Дорошенко, который отмечает, что реализация 
конституционных прав и свобод человека, гарантированных Основным 
законом государства, в период пандемии оказалась в зависимости от 
содержания подзаконных актов, принимаемых на основании Указа 
Президента РФ от 02.04.2020 № 239 1 в регионах 2.

Данный Указ Президента РФ предусмотрел обязанность высших 
должностных лиц субъектов РФ обеспечить разработку и реализацию 
комплекса ограничительных и иных мероприятий в режиме повышен-
ной готовности или чрезвычайной ситуации, приостановить (ограни-
чить) деятельность находящихся на соответствующей территории от-
дельных организаций независимо от организационно- правовой формы 
и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей, 
установить особый порядок передвижения на соответствующей тер-
ритории лиц и транспортных средств. Таким образом, Президент РФ 
передал решение вопроса об ограничении прав и свобод губернаторам. 
Однако ст. 55 Конституции РФ предусматривает, что в качестве такого 
основания для ограничения прав и свобод может быть только федераль-
ный закон. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» 3 не содержит нормы, 
направленной на возможность ограничения прав и свобод.

Введение режима повышенной готовности, самоизоляции осущест-
влялось по ходу корректировки правовой базы. При этом подп. «д» п. 10 
ст. 4.1 Федерального закона «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», на который 
принято ссылаться при введении ограничений, установил, что при вве-
дении режима повышенной готовности осуществляются «меры, обуслов-
ленные развитием чрезвычайной ситуации, не ограничивающие прав 
и свобод человека и гражданина». Следовательно, режим повышенной 
готовности устанавливается для органов власти, а не для населения.

В этой связи возникают существенные сложности в реализации за-
конно установленных прав и свобод человека и гражданина, а также 

лирования //  Медицинское право. 2020. № 4. С. 9–19; Капитонова Е. А. Ограничения 
прав и свобод граждан в условиях новых видов особых правовых режимов //  Гражда-
нин и право. 2020. № 10. С. 13–18.

1 Указ Президента РФ от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации 
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» //  СЗ РФ. 
2020. № 14 (ч. I). Ст. 2082.

2 Дорошенко Е. Н. Конституционно- правовые основы ограничения прав человека 
в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции //  Актуальные проблемы рос-
сийского права. 2020. № 12. Т. 15. С. 48–56.

3 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом 
благополучии населения» //  СПС «КонсультантПлюс».
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проблемы в правовом регулировании регионами возложенных на них 
вопросов.

Пункт 11 ст. 19 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об ос-
новах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 1 в числе прав 
на медицинскую помощь закрепляется право пациента на допуск к нему 
священнослужителя, а в случае нахождения пациента в стационарных 
условиях —  на предоставление условий для отправления религиозных 
обрядов, проведение которых возможно в стационарных условиях, 
в том числе на предоставление отдельного помещения, если это не на-
рушает внутренний распорядок медицинской организации. Исходя из 
содержания данного пункта, явно не следует, кто является священнос-
лужителем, поскольку в законодательстве не уделяется особое внимание 
статусу священнослужителя. Также не установлено, должна ли иметь 
государственную регистрацию религиозная организация, которую он 
представляет. Более того, не ясен порядок реализации самого права 
пациента на встречу со священнослужителем.

В целях урегулирования возникающих на практике ситуаций Мин-
здрав России от 30.12.2021 № 21-5/И/1-11263 разослал регионам письмо 
«О направлении методических рекомендаций по установлению порядка 
посещения священнослужителями пациентов, находящихся в стацио-
нарных условиях» 2.

Сами рекомендации Минздрава России не являются нормативным 
правовым актом в силу постановления Правительства РФ от 13.08.1997 
№ 1009 «Об утверждении Правил подготовки нормативных правовых 
актов федеральных органов исполнительной власти и их государствен-
ной регистрации» 3, согласно п. 2 раздела I которого нормативные пра-
вовые акты издаются федеральными органами исполнительной власти 
в виде постановлений, приказов, правил, инструкций и положений, 
а издание нормативных правовых актов в виде писем, распоряжений 
и телеграмм не допускается.

Однако данным письмом Минздрав РФ рекомендовал регионам 
оформить его положения в качестве нормативного правового акта ор-
ганов власти в сфере охраны здоровья.

Для понимания того, какой акт является нормативным правовым, 
следует обратиться к приказу Минюста России от 23.04.2020 № 105 

1 Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации» (с изм.и доп.) //  СПС «КонсультантПлюс».

2 Письмо Минздрава России от 30.12.2021 № 21-5/И/1-11263 «О направлении ме-
тодических рекомендаций по установлению порядка посещения священнослужителя-
ми пациентов, находящихся в стационарных условиях» //  СПС «КонсультантПлюс».

3 Постановление Правительства РФ от 13.08.1997 № 1009 «Об утверждении Пра-
вил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной 
власти и их государственной регистрации» //  СПС «КонсультантПлюс».
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«Об утверждении Разъяснений о применении Правил подготовки 
нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной 
власти и их государственной регистрации» 1 и постановлению Плену-
ма Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 50 «О практике рассмотре-
ния судами дел об оспаривании нормативных правовых актов и актов, 
содержащих разъяснения законодательства и обладающих норматив-
ными свой ствами» 2, содержащие признаки нормативного правового 
акта, к которым следует отнести: издание акта в установленном порядке 
управомоченным органом государственной власти, органом местного 
самоуправления, иным органом, уполномоченной организацией или 
должностным лицом; наличие в акте правовых норм (правил поведе-
ния), обязательных для неопределенного круга лиц, рассчитанных на 
неоднократное применение, направленных на урегулирование обще-
ственных отношений либо на изменение или прекращение существу-
ющих правоотношений.

Следовательно, нормативные правовые акты содержат общеобя-
зательные для применения нормы права и подлежат государственной 
регистрации в качестве таковых в органах юстиции.

В последнее время все чаще рекомендации федеральных органов 
исполнительной власти в сфере образования, труда и занятости, здра-
воохранения воспринимаются регионами как руководство к действию, 
и соответственно им придается общеобязательное значение на терри-
тории регионов.

В этой связи регионам при руководстве рекомендациями феде-
ральных органов исполнительной власти необходимо соблюдать ряд 
условий: четко определить собственные полномочия в регулируемой 
сфере, выбрать вид правового акта (нормативный, ненормативный), 
исключить в нем наличие коррупциогенных факторов.

Так, п. 5 письма Минздрава РФ № 21-5/И/1-11263 предусматривает, 
что при организации посещений священнослужителем должно быть 
обеспечено соблюдение требований противоэпидемического режима, 
а также рекомендовано осуществлять допуск священнослужителей при 
наличии у них вакцинации против коронавируса или имеющих отрица-
тельный результат ПЦР-теста (давностью не более 48 часов). В случае 
угрожающей жизни пациента опасности священнослужитель может 

1 Приказ Минюста России от 23.04.2020 № 105 «Об утверждении Разъяснений 
о применении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти и их государственной регистрации» //  СПС «Консультант-
Плюс».

2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 50 «О практике 
рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов и актов, содер-
жащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными свой ствами» //  
СПС «КонсультантПлюс».
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быть однократно допущен к пациенту без соблюдения данного требо-
вания, при этом последующий допуск данного священнослужителя без 
соблюдения указанных требований не рекомендуется.

В некоторых субъектах РФ приняты приказы органов исполнитель-
ной власти в сфере охраны здоровья, в которых продублирован п. 5 
письма Минздрава РФ уже не в рекомендательной форме, а в виде 
обязательного требования. Например, приказ Министерства здраво-
охранения Сахалинской области от 18.03.2022 № 3.13-12-п «О порядке 
посещения священнослужителями пациентов, находящихся в стаци-
онарных условиях в медицинских организациях, подведомственных 
министерству здравоохранения Сахалинской области» содержит без-
альтернативное требование к священнослужителю о наличии вакци-
нации или отрицательного результата ПЦР-теста (давностью не более 
48 часов). Представляется, что предъявление таких требований к свя-
щеннослужителям находится за пределами компетенции органов ис-
полнительной власти субъектов РФ, в результате чего такое требование 
может быть расценено как коррупциогенный фактор, выражающийся 
согласно Методики проведения антикоррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов» 1 в предъяв-
лении обременительных требований к гражданам.

Согласно п. 10 рекомендаций, утвержденных письмом Минздрава 
РФ № 21-5/И/1-11263, не рекомендуется ограничивать число посеще-
ний священнослужителями пациентов, но при этом разумным пред-
ставляется не чаще 1 раза в день. Данный пункт также по-разному 
закрепляется в правовых актах субъектов РФ. В Алтайском крае, на-
пример, посещение священнослужителем пациента осуществляется 
не чаще 1 раза в день 2, а в Калужской области количество таких по-
сещений не ограничивается 3.

Таким образом, анализ региональных нормативных правовых актов, 
утверждающих порядок посещения священнослужителями пациентов, 

1 Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов» //  СПС «КонсультантПлюс».

2 Приказ Министерства здравоохранения Алтайского края от 14.03.2022 № 115 «Об ут-
верждении Порядка посещения священнослужителями пациентов в медицинских орга-
низациях, подведомственных Министерству здравоохранения Алтайского края» //  URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2201202203150001?index=1&rangeSize=1

3 Приказ Министерства здравоохранения Калужской области от 15.03.2022 № 322 
«Об утверждении порядка посещения священнослужителями пациентов, находящих-
ся в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных мини-
стерству здравоохранения Калужской области» // СПС «Гарант».
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находящихся в стационарных условиях, позволяет сделать вывод о том, 
что в связи с рекомендательным характером письма Минздрава РФ реги-
оны выборочно дублируют его отдельные положения в свои подзаконные 
нормативные акты и соответственно так же выборочно их применяют. 
Это свидетельствует о том, что нет четкого единообразного подхода к раз-
работке и принятию актов субъектов РФ, регламентирующих порядок 
посещения священнослужителями пациентов, и реализация права па-
циента снова находится в зависимости от регионального подзаконного 
правотворчества. В целях единообразного порядка осуществления права 
пациента на встречи со священнослужителем, предусмотренного феде-
ральным законом, необходимо разработать его на федеральном уровне 
и сделать унифицированным для всех субъектов РФ.
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О некоторых вопросах реализации полномочий органов опеки...  
и попечительства над несовершеннолетними в России
Карпова О. А.

Аннотация. Данная статья посвящена одному из исключительных полномочий 
органов опеки и попечительства —  полномочию по немедленному отобранию 
ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью. Тема статьи яв-
ляется актуальной с учетом активного общественного обсуждения, необходимости 
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ограничения полномочий органов опеки в указанной части. С целью раскрытия 
содержания статьи исследована правовая природа понятия государственного 
полномочия и полномочий органов опеки над несовершеннолетними в частности. 
В результате чего, была проведена классификация основных полномочий органов 
опеки и попечительства, а так же дано определение понятию полномочий органов 
опеки и попечительства. Проведен анализ предложенных изменений в действу-
ющее полномочие по немедленному отобранию несовершеннолетнего из семьи 
при наличии угрозы его жизни и здоровью. Выделены их положительнее и отри-
цательные стороны. Для более глубокого раскрытия темы представлены мнения 
практикующих юристов и теоретиков о необходимости данных изменений, а так 
же представлены разъяснения Конституционного и Европейского Суда по вопросу 
соответствия вышеуказанного полномочия Конституции РФ и основным правам 
человека и гражданина. Приведен пример европейского государства.

Ключевые слова: законопроект, органы опеки и попечительства, исключи-
тельные полномочия, отобрание ребенка, угроза жизни или здоровью ребенка, 
судебное рассмотрение.

On some issues of the implementation of the powers 
of guardianship and guardianship over minors in Russia
Karpova O. A.

Abstract. This article is devoted to one of the exclusive powers of the guardianship 
and guardianship authorities —  the authority to immediately select a child in case of 
an immediate threat to his life or health. The topic of the article is relevant given the 
active public discussion, the need to limit the powers of the guardianship authorities 
in this part. In order to disclose the content of the article, the legal nature of the 
concept of state authority and the powers of the guardianship authorities over minors 
in particular is investigated. As a result, the classifi cation of the main powers of the 
guardianship and guardianship bodies was carried out, as well as the defi nition of 
the concept of the powers of the guardianship and guardianship bodies was given. 
The analysis of the proposed changes to the current authority for the immediate 
removal of a minor from the family in the presence of a threat to his life and health is 
carried out. Their positive and negative sides are highlighted. For a deeper disclosure 
of the topic, the opinions of practicing lawyers and theorists on the need for these 
changes are presented, as well as explanations of the Constitutional and European 
Courts on the issue of compliance of the above powers with the Constitution of 
the Russian Federation and fundamental human and civil rights are presented. An 
example of a European state is given.

Keywords: the draft law, guardianship and guardianship authorities, exclusive 
powers, the selection of a child, a threat to the life or health of a child, judicial review.

Вот уже не первый год на общественном обсуждении находится па-
кет поправок к Семейному кодексу РФ. Предлагается внести изменения 
в должностные полномочия органов опеки и попечительства, а именно 
лишить полномочий по немедленному отобранию ребенка из семьи при 
непосредственной угрозе его жизни или здоровью. Пояснительная за-
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писка к законопроекту разъясняет, что данные меры необходимы для 
устранения возможности злоупотребления со стороны органов опеки 
при осуществлении своих полномочий. Для этого предлагается внести 
изменения в Семейный и Гражданско- процессуальный кодексы РФ. Та-
ким образом, предполагается внести существенные изменения в текущий 
перечень полномочий органов опеки и попечительства. Для того чтобы 
разобраться в причинах и характере вышеуказанных изменений необ-
ходимо исследовать данное полномочие органов опеки и попечитель-
ства на предмет соответствия основным правам человека и гражданина. 
Кроме того необходимо проанализировать предлагаемый законопроект 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» 1. Это и будет являться целью настоящей статьи.

Для чего необходимо решить следующие задачи: 1) охарактеризо-
вать понятие полномочий органов опеки и попечительства над несо-
вершеннолетними; 2) провести анализ полномочия органов опеки и по-
печительства над несовершеннолетними по немедленному отобранию 
несовершеннолетнего из его семьи при непосредственной угрозе его 
жизни или здоровью на предмет соответствия основным правам челове-
ка и гражданина; 3) выявить положительные и отрицательные стороны 
предложенных изменений данного полномочия органов опеки и по-
печительства над несовершеннолетними.

Для того чтобы разобрать вышеуказанную проблему для начала 
необходимо понять что понимается под полномочиями органов опеки 
и попечительства над несовершеннолетними.

Поскольку представленные органы являются органами государ-
ственной власти субъекта РФ, необходимо внести уточнения, что сле-
дует понимать под полномочиями именно данного органа.

Рассматривая юридическую литературу можно встретить несколько 
определений термина «полномочия».

Карапетян Л. М., включает в понятие полномочий указанное в за-
коне или ином правовом акте, право субъекта, принимать решения или 
совершать действия по конкретным вопросам 2.

В Юридической энциклопедии, под редакцией Тихомировой Л. В. 
и Тихомирова М. Ю. содержится более обширное толкование данного 
термина 3. Данные авторы включают в него определенные права и обя-
занности, закрепленные каким- либо правовым актом и являющиеся 
составной частью компетенции и статуса органа или должностного лица.

1 Законопроект № 986679-7: Система обеспечения законодательной деятельности. 
Режим доступа: https://sozd.duma.gov.ru/bill/986679-7 (дата обращения: 15.03.2022).

2 Карапетян Л. М. Федеративное устройство Российского государства. М.: НОРМА, 
2001. 352 с.

3 Тихомирова Л.В., Тихомиров М. Ю. Юридическая энциклопедия. Издание 5-е, до-
полненное и переработанное. М.: Юринформцентр, 2001. 972 с.

О некоторых вопросах реализации полномочий органов опеки... | 43



Интересную формулировку предлагает М. Ю. Дитятковский. Так, 
он считает полномочиями органов государственной власти полномочия 
не связанные с решением вопросов местного значения 1.

Таким образом, в правовой доктрине встречается три основных под-
хода к пониманию категории «государственное полномочие», в каждом 
из которых выделяются самостоятельные субъекты, обладающие опре-
деленными правами и обязанностями. К ним относятся: Российская 
Федерация, субъекты РФ, органы государственной власти.

Как утверждает Гадельшина Л. И. действующее законодательство, 
не содержит термин «государственное полномочие» 2. Вместе с тем, он 
используется довольно часто. Например, данное понятие употребляется 
в законодательстве, регламентирующем организацию публичной власти 
в субъектах РФ.

Анализируя законодательство, регламентирующее деятельность го-
сударственной власти субъектов РФ мы так же не обнаружим законо-
дательного определения полномочий государственной власти субъекта 
РФ. В то же время, в законодательстве определен круг полномочий дан-
ных органов власти, подразумевающий под собой их властный характер 
и нормативную определенность. Что не противоречит доктриальной 
терминологии данного понятия.

Таким образом, полномочия органов государственной власти 
субъек та РФ по своей юридической природе ничем не отличатся от 
полномочий органов государственной власти РФ. В то же время стоит 
помнить об их функциональных особенностях.

Из вышеуказанного следует, что под полномочиями органов опе-
ки и попечительства над несовершеннолетними следует понимать об-
личенные в правовую форму права и обязанности данного органа по 
реализации функций по защите прав несовершеннолетних.

Перечень полномочий органов опеки и попечительства содержится 
в Федеральном законе «Об опеке и попечительстве» 3. Всего в нем со-
держится 14 полномочий. Однако он не является исчерпывающим. Зна-
чительное количество полномочий данного органа определены в иных 
нормативных актах.

Для систематизации всех названных полномочий ученые приводят 
различные классификации.

Пчелинцева Л. М. проводит классификацию полномочий названных 
органов исходя из форм защиты семейных прав.

1 Дитятковский М. Ю. Понятие отдельных государственных полномочий, кото-
рыми наделены либо могут наделяться органы местного самоуправления //  Современ-
ное право. 2006. № 10. С. 74–78.

2 Гадельшина Л.И. К вопросу о понятии «государственное полномочие» //  Вестник 
экономики, права и социологии. 2012. № 2. С. 121–124.

3 Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» от 24.04.2008 № 48-ФЗ //  Со-
брание законодательства РФ. 2008. № 17. Ст. 1755.
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Всего данный автор выделяет три основные формы:
а) решение вопросов, входящих в компетенцию органа;
б) обращение в судебные инстанции;
в) участие в судебном разбирательстве 1.
Теплякова О. А. предлагает определять полномочия данных органов 

власти исходя из их функций и субъектов защиты. В качестве субъектов 
защиты, автор выделила два, одним из которых являются несовершен-
нолетние лица 2.

Именно в последнем случае, автор выделяет несколько подфункции 
по защите:

 U детей, проживающих в семье;
 U детей, находящиеся в трудной жизненной ситуации;
 U детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
 U детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на-

ходящиеся под опекой.
Из чего следует, что, автор предлагает выделить всего три полно-

мочия по защите следующих категорий детей: «домашних», в трудной 
жизненной ситуации, а так же сирот и находящихся под опекой.

Однако все вышеуказанные полномочия осуществляются либо непо-
средственно органами опеки и попечительства, либо во взаимодействии 
с иными органами публичной власти. Более того, некоторые полно-
мочия могут осуществлять и иные органы власти. Так, правом защиты 
имущественных прав детей- сирот обладают не только данный орган, 
но и органы прокуратуры.

На основании чего, автор предлагает еще одну классификацию 
полномочий органов опеки:

 U относящиеся к исключительной компетенции или исключитель-
ные полномочия;

 U полномочия, которые осуществляются во взаимодействии с ины-
ми органами власти, в чьи функции так же включены полномо-
чия по защите прав несовершеннолетних.

Отечественное семейное законодательство содержит как судебный 
порядок защиты прав несовершеннолетних, так и особый, внесудебный. 
Этим особым внесудебным способом является институт отобрание ре-
бенка из семьи 3.

Как уже упоминалось ранее, перечень полномочий органов опе-
ки и попечительства содержится не только в основном законе, ре-

1 Семейное право: учебник и практикум для вузов / Л. М. Пчелинцева [и др.]; под 
редакцией Л. М. Пчелинцевой; под общей редакцией Л. В. Цитович. М.: Юрайт, 2019. 
330 с.

2 Теплякова О. А. Правовой статус и функции органов опеки и попечительства //  
Lex Russica. 2016. № 10. С. 142–154.

3 Якушев П. А. Изъятие ребенка из семьи без судебного постановления. В контек-
сте приоритета семейного воспитания ребенка как традиционной и правовой ценно-
сти //  Российская юстиция. 2017. № 5. С. 17–20.
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гулирующих данную сферу деятельности, но и в кодифицированных 
актах.

Статья 77 Семейного кодекса РФ закрепляет исключительное пра-
во данного органа власти на изъятие несовершеннолетнего из среды, 
в которой он воспитывается, если будет установлено, что имеется, хоть 
 какая-то угроза его жизни и здоровью 1. С учетом этого рассмотрением 
дел об отобрании ребенка суд не занимается.

Законопроектом «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» было предложено изменить данную 
процедуру, и включить в нее должностные лица прокуратуры и органа 
внутренних дел. Основанием для изъятия ребенка должно являться ре-
шение суда. Рассмотрение заявление по предположению должно про-
исходить с обязательным участием вышеуказанных сторон, родителей, 
а так же иных лиц, способных дать характеристику или оценку поведению 
родителей. При этом в ходе судебного заседания будет решаться вопрос 
о безопасном нахождении несовершеннолетнего со своими родителями 2.

Так же предлагается в исключительных случаях проводить отобра-
ние без судебного разбирательства, но коллегиально с участием органов 
опеки, представителей прокуратуры и органов внутренних дел.

Стоит отметить, что и сейчас прокурор обладает подобными полно-
мочиями. Так, защищая права несовершеннолетних, он может обра-
титься с исковым заявлением, как для лишения прав родителей, так 
и для отмены усыновления 3. Кроме того, при изъятии сотрудники опеки 
уведомляют орган прокуратуры о данном обстоятельстве.

Из всего вышеуказанного следует, что законопроект содержит нормы 
разделяющий исключительные полномочия органов опеки и попечи-
тельства с иными органами власти. Тем самым, он позволяет исключить 
как возможность злоупотребления, так и возможность процедурных 
ошибок в действиях со стороны должностных лиц органов опеки.

Подобное в отечественном семейном законодательстве уже суще-
ствовало. В соответствии с Кодексом законов о браке, семье и опеке 
РСФСР 1926 года отобрание детей от родителей производилась на ос-
новании судебного решения 4. Только в исключительных случаях данная 

1 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ //  Собрание 
законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 16.

2 Лавришин А. К вопросу о совершенствовании законодательства в области профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних /  Роль права в фор-
мировании гражданского общества в Российской Федерации: сборник студенческих 
научных работ. Омск, 2016. С. 10–14.

3 Дорофеева Ж.П., Кива С. Н. Роль и место некоторых субъектов государственной 
системы профилактики в осуществлении защиты прав детей //  Вестник Белгородского 
юридического института МВД России имени И. Д. Путилина. 2018. № 4. С. 17–23.

4 О введении в действие Кодекса законов о браке, семье и опеке: Постановление 
ВЦИК от 19.11.1926 (ред. от 12.02.1968) //  Собрание узаконений РСФСР. 1926. № 82. 
Ст. 612.
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процедура могла быть проведена органами опеки без судебного разби-
рательства 1. Да и сам термин «отобрание детей» впервые был закреплен 
именно в данном кодексе. Кроме того, по мнению Галкина А. Г., Джа-
дан Е. И. отобрание ребенка по данному закону следует рассматривать 
в качестве прототипа современных механизмов защиты прав несовер-
шеннолетних 2. Таким образом, данное полномочие изначально было 
передано в совместное ведение органов опеки и попечительства и суда.

Для подачи соответствующего заявления в суд необходимо устано-
вить факт нахождения или проживания ребенка, которые свидетель-
ствуют о явной угрозе его жизни или здоровью. На данный момент 
для примера, данный факт устанавливается соответствующим актом об 
условиях проживания несовершеннолетнего, либо иными документами, 
подтверждающими наличие угрозы жизни или здоровью несовершен-
нолетнего 3.

В то же время стоит отметить, что на данный момент и в законо-
дательстве, и в предложенной редакции ст. 77 Семейного кодекса РФ 
отсутствует закрепленный перечень случаев, которые стоит считать 
угрозой жизни и здоровью. Из-за чего на практике часто возникают 
ситуации, когда в качестве таких оснований выступают синяки и сса-
дины не теле ребенка, громкий плач, отсутствие продуктов питания 
и так далее 4.

О данном недостатке говорят и практикующие адвокаты. Так, Ви-
ноградова Т. М. считает, что формулировка «непосредственная угроза 
жизни или здоровью» достаточно размыта. Предлагаемые изменения 
никак не устраняют данную неопределенность 5.

Однако сформировалась судебная практика по разрешению спорных 
вопросов относительно личных неимущественных прав несовершен-
нолетних. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14.11.2017 
№ 44 «О практике применения судами законодательства при разреше-

1 Крупейников К. В. История развития института опеки и попечительства в отече-
ственном гражданском праве //  Вестник Московского государственного областного 
гуманитарного института. 2012. № 2. С. 79–83.

2 Галкин А. Г., Джадан Е. И. Лишение и ограничение родительских прав по совет-
скому законодательству: историко- правовой анализ //  Ученые записки Крымского 
федерального университета имени В. И. Вернадского. Юридические науки. 2020. Т. 6 
(72). № 1. С. 126–130.

3 Борченко В.А., Душин Е. А. Вопросы немедленного отобрания ребенка при непо-
средственной угрозе его жизни или здоровью //  Вестник Самарского юридического 
института. 2018. № 3 (29). С. 135–138.

4 Краснова Т. В. Правовая возможность отобрания ребенка у родителей: социаль-
ные риски в законодательстве и пути их преодоления //  Вестник Пермского универси-
тета. Юридические науки. 2016. № 1. С. 60–67.

5 Практика отобрания детей требует кардинального изменения. Режим досту-
па: https://www.advgazeta.ru/mneniya/praktika- otobraniya-detey- trebuet-kardinalnogo- 
izmeneniya/ Виноградова Татьяна Михайловна (дата обращения: 15.03.2022).
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нии споров, связанных с защитой прав и законных интересов ребенка 
при непосредственной угрозе его жизни или здоровью, а также при 
ограничении или лишении родительских прав» очерчивает примерный 
круг того, что следует понимать под угрозой жизни и здоровью ребен-
ка 1. В нем данное понятие, подразумевает под собой угрозу, вызванную 
действиями законных представителей, следствием которой может яв-
ляться смерть или причинение какого- либо вреда здоровью ребенка. 
Так же, в данном постановлении указан перечень действий, следствием 
которых может явиться угроза жизни и здоровью. Например, отсутствие 
ухода за ребенком или не предоставление должного питания, либо же 
оставление его без присмотра. В каждом случае должны учитываться 
особенности ситуации и ребенка.

Что говорит о необходимости включения вышеуказанный термин 
и перечень действий в предложенный законопроект.

Существуют и иные негативные точки зрения. Так, по мнению Шва-
бауэр А. В. в случае утверждения данной нормы, возникнет ситуация 
возможности отобрание ребенка вне зависимости от вины его закон-
ного представителя. Что является нарушением причинно- следственной 
связи между действиями родителей и угрозой ребенку. Фактически 
легализуется ответственность субъекта при отсутствии его виновного 
действия либо бездействия 2.

В юридической литературе так же ранее встречались мнение о том, 
что решение об изъятии ребенка из семьи должно рассматриваться 
в рамках гражданского процесса 3.

В то же время, действующее полномочие нельзя считать ограничива-
ющими права и законные интересы родителей и детей, поскольку при 
совершении данной процедуры у органов опеки установлен целый ряд 
обязанностей и прав, направленных на защиту, как интересов ребенка, 
так и интересов родителя.

Так, например, обязанность уведомления прокурора подразумевает 
уведомление иных органов власти, призванных защищать права граж-
дан, в том числе и несовершеннолетних. Право же на обжалование акта 
органов опеки об отобрании ребенка предоставляет возможность до-
казать в судебном порядке отсутствие оснований для отобрания и вины 
родителей.

1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14.11.2017 № 44 «О практике 
применения судами законодательства при разрешении споров, связанных с защитой 
прав и законных интересов ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здо-
ровью, а также при ограничении или лишении родительских прав» //  Бюллетень Вер-
ховного Суда РФ. 2018. № 1.

2 Швабауэр А. В. Институт отобрания ребенка у родителей: недостатки правового ре-
гулирования и пути разрешения проблем //  Российская юстиция. 2020. № 10. С. 42–44.

3 Михеева Л. Ю. Ответственность родителей за воспитание детей: направления ре-
формы законодательства //  Семейное и жилищное право. 2005. № 4. С. 16–24.
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Подобной позиции придерживаются Конституционный Суд РФ, 
а так же Европейский суд или ЕСПЧ.

Так, Конституционный Суд РФ признал норму, содержащую по-
добные полномочия не противоречащими Конституции РФ, посколь-
ку они являются мерой немедленного реагирования, исключительного 
характера 1.

Международный судебный орган (ЕСПЧ) так же рассматривал вы-
шеуказанную норму. В своем постановлении он отметил, что Семей-
ный кодекс РФ содержит общие формулировки, регламентирующие 
процедуру отобрания детей. Более того, данные формулировки пред-
усматривает дискриминацию органов опеки в части оснований для ото-
брания детей. Поскольку не возможно представить все обстоятельства, 
при которых может возникнуть данная необходимость. В каждом случае 
решение индивидуально. Законность же данного решения возможно 
установить спустя какое- то время в судебном порядке 2.

В странах Европы, например, так же существуют подобные нормы. 
В Гражданском кодексе Франции закреплено, что в случае, если здо-
ровье и безопасность ребенка находятся под угрозой, по отношению 
к нему в судебном порядке может быть принят комплекс социальных 
мер. Заявление о принятии этих мер подается любыми государственны-
ми учреждениями. И только в исключительных случаях эти функции 
поручаются судье 3.

Подводя итоги нужно отметить следующее. В настоящее время орга-
нам опеки и попечительства над несовершеннолетними передан широ-
кий круг полномочий, закрепленных в многочисленных правовых актах. 
Данные полномочия могут иметь как исключительный, так и общий ха-
рактер. К исключительным полномочиям стоит отнести и полномочия 
по отобранию несовершеннолетних детей при непосредственной угро-
зе их жизни и здоровью. Как было указано выше, данное полномочие 
не нарушает законные права и интересы несовершеннолетних, но в то же 
время, имеет и свои недостатки. Именно для устранения этих недостат-
ков и был предложен проект закона, о котором говорилось выше в на-
стоящей статье. Предложенные изменения содержат ряд своих плюсов 

1 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 29.09.2011 
№ 1083-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Соколовой 
Татьяны Сергеевны на нарушение ее конституционных прав и конституционных прав 
ее несовершеннолетнего сына статьей 77 Семейного кодекса Российской Федера-
ции» //  Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

2 Постановление Европейского суда по правам человека от 18.04.2013 «Дело «Агее-
вы (Ageyevy) против Российской Федерации» (жалоба № 7075/10), п. 123 //  Бюллетень 
Европейского суда по правам человека. 2014. № 1// Доступ из справ.-правовой систе-
мы «КонсультантПлюс».

3 Ищенко Е. В. Отобрание ребенка из семьи как способ превенции административ-
ных деликтов //  Вестник Воронежского института МВД России. 2017. № 2. С. 110–116.

О некоторых вопросах реализации полномочий органов опеки... | 49



и минусов. По мнению автора, вышеуказанные изменения имеют место 
быть. Поскольку участие в процедуре сотрудников органов внутренних дел 
и прокурора сведут к минимуму возможность злоупотребления со сторо-
ны сотрудников органов опеки, а судебное рассмотрение снований для 
отобрания с участием специалистов, способных дать психологическую, 
педагогическую и иные виды оценок, практически исключит возможность 
незаконного отобрания ребенка из его семьи. Что положительно скажется 
на психологическом, педагогическом и правовых аспектах данной проце-
дуры. Однако, стоит учесть и имеющиеся недостатки в предложенном за-
конопроекте. Так, необходимо внести в Семейный кодекс РФ положения, 
закрепляющие перечень оснований, под которыми следует понимать, что 
является угрозой жизни или здоровью несовершеннолетнего.
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Механизм государства и публичная власть 
в современной...  России: соотношение, структура, 
проблемы институционной настройки
Ким Ю. В.

Аннотация. Включение в текст Конституции РФ новелл о «публичной власти» 
делает необходимым переосмысление и уточнение многих находящихся в науч-
ном обороте положений о механизме государства, его структуре и функциональ-
ных звеньях—  государственных органах и иных носителях властных полномочий. 
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При этом понятие механизма государства и поныне нельзя считать в достаточ-
ной мере устоявшимся. Наблюдаемая в отечественном государствоведении не-
однозначность в описании механизма государства весьма симптоматична. Она 
приобрела затяжной характер, что обусловлено отсутствием целостного видения 
природы, сущности, состава и статуса многочисленных и разнородных субъектов 
публично- властной деятельности—  от конституционных органов государственной 
власти до образуемых на основе подзаконных актов юридических лиц публичного 
права. С точки зрения гносеологической публичная власть —  собирательная ка-
тегория, характеризующая структурную целостность и функциональное единство 
механизма государства (политической системы) и образующих его звеньев—  ор-
ганов государства, органов государственно- территориальных и иных образований 
(субъектов федерации, регионов, автономных единиц и др.), органов местного 
самоуправления, юридических лиц публичного права (государственные компа-
нии, публично- правовые корпорации, публичные службы и др.) и иных публично- 
правовых образований. Между тем конституционная формула и выработанная на 
ее основе легальная дефиниция единой системы публичной власти не соответ-
ствуют реально сложившейся в нашей стране модели публично- властной органи-
зации. Фундаментальной проблемой этой модели является неуклонный процесс 
ее размывания и утраты контроля над потенциальными носителями властных 
полномочий, прежде всего, со стороны самого государства.

Ключевые слова: Конституция, государственная власть, орган государства, по-
правки, публичная власть, народ.

State Mechanism and Public Power in Modern Russia: 
Interrelation, Structure, Problems of Institutional Confi guration
Kim Yu. V.

Abstract. The inclusion in the text of the Constitution of the Russian Federation 
amendments about a «public power» makes it necessary to rethink the theoretical 
provisions on the mechanism of the state, its structure, state authorities and other 
subjects of power. At the same time, the actual concept of the mechanism of the state 
is also not fully established. The contradictions observed in Russian science in the 
description of the mechanism of the state are very symptomatic. They have become 
protracted, due to the lack of a holistic vision of the nature, essence, composition 
and status of numerous subjects of public power activity. In the epistemological plan, 
public power is a consolidating category that characterizes the structural integrity 
and functional unity of the mechanism of the state and its constituent units —  state 
bodies, sub-entities of the federation, regions, autonomies, local self-government 
bodies, legal entities of public law, etc. Meanwhile, the constitutional defi nition of 
the unifi ed system of public power does not correspond to the model of a public- 
power organization that has really developed in our country.

Keywords: Constitution, state power, public authority, amendments, public power, 
people.

Включение в 2020 г. Конституцию РФ новелл о «публичной вла-
сти» привнесло некоторый диссонанс в сложившееся в отечественном 
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государствоведении представление о модели публично- властной орга-
низации в России.

Вопрос не в том, что термины «публичная власть», «единая система 
публичной власти» не имели до этого времени хождения. Напротив, они 
использовались широко, наряду с категориями «государственная власть», 
«политическая власть». Но обстоятельному исследованию в качестве 
особых системных феноменов, которые бы имели адекватную степень 
категориальной и, соответственно, институционной определенности, 
данные явления подвергались в меньшей степени, что, собственно, со 
всей очевидностью проявилось в ходе конституционной реформы. В этом 
плане более употребительными и привычными являлись термины «госу-
дарственная (политическая) власть» и «механизм (аппарат) государства». 
Хотя и тот, и другой по сей день также обладают известной смысловой 
множественностью и неопределенностью, что, впрочем, свой ственно 
многим фундаментальным конституционно- правовым категориям («кон-
ституционализм», «демократизм», «парламентаризм», «федерализм», «до-
стойная жизнь», «свободное развитие», «устойчивое развитие» и проч.).

В частности, и поныне нельзя считать в достаточной степени усто-
явшимся понятие механизма государства. Как известно, мнения от-
ечественных специалистов разделились с самого начала дискуссии на 
эту тему в середине прошлого столетия, когда оформились два подхо-
да —  узкий и широкий. В рамках первого подхода механизм государства 
рассматривается исключительно как совокупность государственных 
органов (Л. И. Спиридонов, В. М. Сырых и др.). Сторонники второго 
подхода включают в механизм государства не только органы государ-
ства, но и государственные организации (учреждения, предприятия 
и проч.), реализующих отдельные функции государства в экономиче-
ской и социально- культурной и др. сферах (В. В. Копейчиков, В. А. Вла-
сов, С. Ф. Кечекьян, Ю. М. Козлов, Ц. А. Ямпольская и др.) 1.

Наблюдаемая двой ственность в описании механизма государства 
весьма симптоматична. В том смысле, что она приобрела затяжной 
характер и обусловлена отсутствием целостного видения, выверенной 
государственной доктрины относительно природы, сущности и меха-
низма функционирования государственности (в особенности —  го-
сударственности правовой), каркасом которой является публично- 
властная организация.

1 Более подробно см.: Парасюк Е. А. Механизм государства: к исследованию поня-
тия //  Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: 
Философия, История, Социология, Юриспруденция. Политология, культурология. 
2009. С. 176–182; Проблемы общей теории права и государства: Учебник для вузов /  
под общ. ред. академика РАН, д. ю. н., проф. Нерсесянца. М.: Норма, 2004. С. 565–566; 
Головистикова А. Н., Дмитриев Ю. А. Проблемы теории государства и права: учебник. 
М.: Эксмо, 2005. С. 195–201 и др.

Механизм государства и публичная власть в современной...  | 53



По Конституции РФ государственную власть в Российской Феде-
рации осуществляют Президент Российской Федерации, Федеральное 
Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума), Правительство 
Российской Федерации, суды Российской Федерации; государственную 
власть в субъектах Российской Федерации осуществляют образуемые 
ими органы государственной власти (ч. 1 и 2 ст. 11). При этом в тек-
сте Основного закона имеются упоминания об «органах государства» 
(ст. 33), «органах исполнительной власти» федеральных и субфеде-
ральных (ч. 1, 2 ст. 77, 78), «исполнительных органах государственной 
власти» субъекта РФ (ч. 3 ст. 77), Счетной палате РФ, федеральных 
министрах, прокурорах и проч., которые наделены властными полно-
мочиями, но не рассматриваются в качестве носителей государствен-
ной власти. При этом действуют конституционные органы государства, 
не наделенные властными полномочиями (Государственный Совет РФ, 
Совете Безопасности РФ).

Изложенное обстоятельство породило другую нескончаемую дис-
куссию среди государствоведов —  о субъектах и содержании функций 
государственной власти, соотношении и разграничении признаков ор-
ганов государственной власти и иных многочисленных и разнородных 
органов государства, наделяемых соответствующим статусом Консти-
туцией, законами (включая конституции (уставы) и законы субъектов 
РФ), актами Президента РФ, Правительства РФ и иными подзаконны-
ми актами. В этом же ряду вопрос о правомерности отнесения органов 
субъектов РФ к носителям государственной власти. Все они в своей 
совокупности образуют довольно громоздкую систему, попытки упо-
рядочения которой под общим девизом «административной реформы» 
приобрели перманентный характер и очевидных плодов не приносят, 
что общеизвестно 1. При этом как бы выпавшим из механизма государ-
ства явился важнейший его компонент —  система органов местного 
самоуправления, что вытекало из положения ст. 12 Конституции РФ, 
исключавшей последние из системы органов государственной власти.

Такое положение вещей совсем небезобидно с точки зрения его 
влияния на складывающуюся в течение многих последних десятиле-
тий практику конституционного и государственного строительства. 
Думается, что многие волюнтарные, зачастую бессистемные решения 
в этой сфере имеют прежде всего отмеченные, гносеологические пред-

1 См., например: Организация государственной власти в России и зарубежных 
странах. Учебно- методический комплекс /  Рук. авт. кол. и отв. ред. проф. Авакьян С. А. 
М.: Юстицинформ, 2014; Парасюк Е. А. Указ. соч.; Черкасов К. В. К вопросу о соотно-
шении понятий «орган государственной власти» и «государственный орган» //  Про-
белы в российском законодательстве. 2008. № 2. С. 84–85; Чиркин В. Е. К вопросу 
о точности конституционной терминологии //  Журнал российского права. 2011. № 2. 
С. 63–73; Он же. К вопросу о моделях власти в современном обществе //  Конституци-
онное и муниципальное право. 2014. № 5. С. 3–7.
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посылки. И они в очередной раз со всей очевидностью проявили себя 
в ходе так называемой «конституционной реформы» 2020 г. и «консти-
туционализации» института публичной власти.

Разработка понятия «публичной власти», равно как и его определе-
ния представляет некоторую сложность, что обусловлено смысловой 
многозначностью категорий, образующих данный термин —  «публич-
ный» (от лат. publicus —  государственный, общинный, общественный; 
англ. public —  общественный, общенародный, коммунальный, обще-
доступный, открытый, гласный) и «власть» (государственная, полити-
ческая, общественная, социальная, экономическая, семейная и проч.). 
Как правило, раскрытие ее содержания сводится к анализу и описанию 
публично- правовой сферы и участников (субъектов) публично- властной 
деятельности.

В словосочетании «публичная власть» опорной категорией являет-
ся «власть», обозначающая «способность и возможность осуществлять 
свою волю, оказывать определяющее воздействие на деятельность, по-
ведение людей с помощью  какого-либо средства —  авторитета, права, 
насилия»; на этой основе дифференцируются различные виды власти 
(государственная, политическая, экономическая, общественная, семей-
ная и проч.) 1.

Интерес к публичной власти как к государственно- правовому явле-
нию в отечественной юриспруденции проявился относительно недавно. 
Публично- властная организация современного общества исследовалась 
такими крупными государствоведами, как В. Е. Чиркин, С. А. Авакьян, 
а также другими авторами 2. Категория «публичная власть» введена 

1 Философский энциклопедический словарь /  Гл. редакция: Л. Ф. Ильичев, 
П. Н. Федосеев, С. М. Ковалев и др. М.: Сов. Энциклопедия, 1983. С. 85.

2 Авакьян С. А. Конституционная теория и практика публичной власти: закономер-
ности и отклонения //  Конституционное и муниципальное право. 2015. № 10. С. 5–11; 
Он же. Структура публичной власти //  Вестник Сибирского института МВД России. 
2018. № 4. С. 7–13; Он же. Модернизация публично- политических отношений и кон-
ституционное реформирование: проблемы и перспективы //  Конституционное и му-
ниципальное право. 2019. № 9. С. 3–6; Современные проблемы организации публич-
ной власти. Монография /  Рук. авторского колл. и отв. редактор —  д. ю. н., профессор 
Авакьян С. А. М.: Юстицинформ, 2014; Организация государственной власти в России 
и зарубежных странах. Учебно- методический комплекс /  Рук. авт. кол. и отв. ред. проф. 
Авакьян С. А. М.: Юстицинформ, 2014; Чиркин В. Е. Юридическое лицо публичного 
права. М.: Норма, 2007; Он же. О понятии и класификации юридических лиц публич-
ного права //  Журнал российского права. 2010. № 6. С. 87–101; Он же. Современные 
модели публичной власти //  Труды Института государства и права Российской акаде-
мии наук. 2013. № 3. С. 42–43; Он же. К вопросу о моделях власти в современном обще-
стве //  Конституционное и муниципальное право. 2014. № 5. С. 3–7; Он же. Публичное 
управление на местах: некоторые вопросы российского и зарубежного опыта //  Жур-
нал российского права. 2014. № 10. С. 39–48; Маркова Е. Н. Общественная и публичная 
и (или) власть: проблема соотношения в контексте конституционной реформы 2020 г. //  
Конституционное реформирование. 2021. № 12. С. 24–29; Вершинина С. И. Понятие пу-
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нормативно- правовой оборот России постановлением Конституцион-
ного Суда РФ от 24.01.1997 № 1-П «По делу о проверке конституцион-
ности Закона Удмуртской Республики от 17.04.1996 «О системе органов 
государственной власти в Удмуртской Республике». Она в истолкова-
нии Конституционного Суда РФ реализуется органами государствен-
ной власти Российской Федерации и ее субъектов, а также органами 
местного самоуправления.

На протяжении довольно длительного исторического периода, 
с эпохи Древнего Рима вплоть до конца XIX столетия, публичная власть 
отождествлялась с властью государственной, поскольку единственным 
публично- правовым образованием, имевшим свою публичную власть, 
являлось государство. Не случайно в работе Ф. Энгельса «Происхож-
дение семьи, частной собственности и государства» (1884) публичная 
и государственная власть все еще рассматривались как сходные фено-
мены. Советская общественная наука, приверженная марксистскому 
подходу, видела в государстве политическую организацию всего обще-
ства, интегрируемую единой публичной (государственной) властью.

В современных условиях организация национальных систем публич-
ной власти существенно изменилась. Практика конституционного и го-
сударственного строительства во многих странах мира, включая Россию, 
демонстрирует большое разнообразие моделей публично- властной орга-
низации и видов публично- правовых образований —  субъектов публич-
ного права 1.

В зарубежных странах публичные компании обозначаются различ-
ными юридическими терминами. В Великобритании такие компании 
называют государственными корпорациями, во Франции и Германии —  
государственными корпорациями и учреждениями, в США —  государ-
ственными (государственными) корпорациями, в Азербайджане —  го-
сударственными юридическими лицами, в Грузии —  юридическими 
лицами публичного права. Понятие юридического лица публичного 
права (публичное юридическое лицо) в некоторых зарубежных стра-
нах охватывает само государство и местные исполнительные органы 
(Франция), а также государственные учреждения и фонды, политиче-
ские партии. Основной целью деятельности государственных корпо-
раций является реализация определенной функции публичного права, 
реализация которой не входит в компетенцию органов публичного вла-
сти. При выполнении этой функции они имеют право осуществлять 

бличной власти и ее взаимодействие с государственным принуждением //  Вектор науки 
Тольяттинского государственного университета. Сер.: Юридические науки. 2010. № 1. 
С. 8–12; Югов А. А. Правовые основы публичной власти в Российской Федерации: моно-
графия. Екатеринбург: Изд-во УрГЮА, 1999; Югов А. А. Органы публичной власти по 
законодательству России: электронная монография. Казань: Бук, 2021 и др.

1 См.: Чиркин В. Е. К вопросу о моделях власти в современном обществе. С. 2–5.
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хозяйственную, производственную, коммерческую, исследовательскую 
деятельность, получать прибыль, но только в виде дополнительных 
видов деятельности, либо когда последняя служит достижению целей, 
поставленных при ее создании. Государственные корпорации могут 
иметь особые полномочия по использованию государственных земель 
и природных ресурсов (США, Италия, Франция и др.). Также государ-
ственные корпорации выполняют определенные управленческие или 
регулирующие функции, т. е. функции органов публичной власти, но их 
работники не относятся к категории государственных служащих. В Ве-
ликобритании публичные корпорации обладают полномочиями в об-
ласти публичного администрирования и публичного нормотворчества 1.

В целом же для конституционного законодательства зарубежных 
стран не характерно широкое употребление категории публичной вла-
сти. В тех конституциях, где этот термин использован, не определяются 
понятие или же система публичной власти, а ее институты получают 
фрагментарное оформление. В Конституции Швейцарской Конфе-
дерации 1999 г. содержится лишь оговорка о допустимости передачи 
административных задач организациям и лицам публичного или част-
ного права, не входящим в состав союзной администрации (ч. 3 ст. 178). 
Основной закон ФРГ 1949 г. в числе субъектов публичной власти упо-
минает федеральную администрацию, общины, федеральные корпо-
рации и учреждения публичного права, без конкретизации их статуса 
и функций (п. 8 абз. 1 ст. 73, п. 27 абз. 1 ст. 74, ст. 86). Оговаривается, 
что качестве федеральных и земельных корпораций публичного права 
выступают организации социального страхования (абз. 2 ст. 87).

В Конституции Испанского королевства от 27.12.1978 термином 
«публичные власти» охватываются конституционные государственные, 
региональные и местные органы власти (ч. 3, 5, 8, 9 ст. 27, ст. 39–46), 
тогда как под «публичной администрацией» подразумевается более ши-
рокий круг носителей публичной власти (ст. 103). Их состав уточнен 
Законом от 14.04.1997 № 6/1997 «Об организации и функционировании 
генеральной администрации государства» (Ley 6/1997, de 14 de abril, 
de Organization у funcionamiento de la administracion general del estado). 
В Испании выделяют четыре уровня публичной администрации: 1) цен-
тральная государственная администрация; 2) администрация автоном-
ных сообществ; 3) органы местной администрации; 4) Органы публич-
ной администрации, образованные не по территориальному признаку 
(публично- правовые корпорации со специальной правоспособностью, 
подчиняющиеся публичной администрации (например, спортивные 
федерации)); учреждения, университеты; независимые организации 

1 Можаева А. М. Проблемы правового регулирования деятельности публичных 
компаний в российской и зарубежной практике //  Молодой ученый. 2021. № 16. 
С. 277–280.
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(Банк Испании (Banco de Espanа), Государственная комиссия по рын-
ку ценных бумаг (Comision nacional del mercado de valores)) и др. По 
Закону 40/2015 от 1 октября «О правовом режиме государственного 
сектора» (Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público) государственный сектор (т. е. сфера публичной власти) вклю-
чает: а) общее государственное управление; b) органы самоуправления; 
c) органы местного самоуправления, d) институциональный государ-
ственный сектор. В институциональный государственный сектор инте-
грируются: а) любые государственные органы и субъекты публичного 
права, связанные с государственными органами или находящиеся в их 
подчинении; b) субъекты частного права, связанные с государственны-
ми органами или находящиеся в их подчинении; c) государственные 
университеты. При этом государственными органами являются общая 
государственная администрация, органы самоуправления, органы мест-
ного самоуправления, а также «любые государственные органы и субъ-
екты публичного права, связанные с государственными органами или 
находящиеся в их подчинении» (ст. 2) 1.

Конституция Бразилии 1988 г. не содержит понятия публичной 
власти, но достаточно подробно регламентирует публично- властную 
организацию по линии системы исполнительной власти (глава VII 
«О публичной администрации), в которую включены, помимо государ-
ственных и муниципальных органов вместе с публичными служащими, 
публичные предприятия, общества смешанной экономики и фонды, 
государственные автономные единицы и публичные фонды, которые 
создаются специальным законом (ст. 37).

Упоминания о юридических лицах публичного права имеются 
в Конституции Греции 1975 г. (ч. 7 ст. 17), Конституции Кипра 1960 г. 
(ч. 2 ст. 4), Конституции Бразилии 1988 (ст. 37).

В отечественной литературе подходы к объяснению сущности и со-
держания публичной власти у отечественных исследователей различа-
ются 2. А практике законодательного регулирования этой сферы при-
суще отсутствие системности.

В коллективистско- волевой концепции власти В. Е. Чиркина представ-
лены следующие разновидности коллективов, генерирующих социальную 
власть: личностные, частные, общественные и коллективы- сообщества 
(территориальные публичные коллективы). Именно в последнем типе 
общественных коллективов, формирующих соответствующие виды тер-

1 https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/559952-l-40-2015-de-1-oct-
regimen- juridico-del-sector- publico.html (дата обращения: 06.02.2022).

2 Более подробно см.: Вершинина С. И. Понятие публичной власти и ее взаимодей-
ствие с государственным принуждением. С. 8–12; Маркова Е. Н. Общественная и (или) 
публичная власть: проблема соотношения в контексте конституционной реформы 
2020 г. С. 24–29.
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риториальных публично- правовых образований, возникает и существует 
особая разновидность социальной власти —  публичная власть, источником 
которой является народ. На этой основе выделено пять видов или форм 
публичной власти народа: «1) суверенная государственная власть, а также 
четыре вида несуверенной публичной власти —  2) государствоподобная 
публичная власть субъекта федерации, 3) автономная публичная власть 
автономного образования в двух ее разновидностях (политической и ад-
министративной), 4) муниципальная публичная власть муниципального 
образования и 5) публичная власть родового территориального образова-
ния того или иного коренного малочисленного народа» 1.

С. А. Авакьян фокусирует внимание на носителях —  субъектах пу-
бличной власти. «Генеральным», стоящим над всеми, субъектом власт-
ных функций является российский народ, что вытекает из смысла ст. 3 
Конституции РФ, закрепляющей принцип суверенитета народа. Она 
предписывает формирование соответствующей модели публичной 
власти и представлена: на федеральном уровне —  Президентом РФ; 
Федеральным Собранием (парламентом Российской Федерации и его 
палатами —  Советом Федерации и Государственной Думой), Пра-
вительством РФ и иными федеральными органами исполнительной 
власти, Конституционным Судом РФ и иными федеральными суда-
ми, прокуратура и др.; на уровне субъектов РФ —  высшие должност-
ные лица (главы исполнительной власти) субъектов; законодательные 
(представительные) органы государственной власти субъектов; высшие 
коллегиальные и иные исполнительные органы государственной власти 
субъектов; конституционные (уставные) суды субъектов, а в ряде случа-
ев и другие суды и др.; на уровне муниципальных образований —  мест-
ное население и органы местного самоуправления (представительные 
органы местного самоуправления, главы муниципальных образований, 
местные администрации, контрольные органы местного самоуправ-
ления, избирательные комиссии муниципальных образований, иные 
органы местного самоуправления и др.). Публичный характер имеет 
общественная власть, носителями которой являются общественные 
объединения, их внутриструктурные подразделения, отдельные члены 
и их группы. В качестве таковых рассматриваются участники обсуж-
дений проектов актов, публичных слушаний, лица, направившие свои 
предложения (инициативные проекты правовых актов), участники 
общественно- политических акций (митингов, манифестаций) и др.2 
В специальной литературе подобного рода модели соучастия обще-

1 См.: Чиркин В. Е. К вопросу о моделях власти в современном обществе. С. 3–7.
2 См.: Авакьян С. А. Конституционно- правовые проблемы модели организации 

власти в Российской Федерации //  Современные проблемы организации публичной 
власти. Монография /  Рук. авторского колл. и отв. редактор —  д. ю. н., профессор Ава-
кьян С. А. М.: Юстицинформ, 2014. С. 58–85.
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ственности в принятии государственно- управленческих решений полу-
чили название «соучаствующего» или «партисипативного» управления 
«participative management» 1.

Отдельные авторы наряду с органами государственной власти, пу-
бличной муниципальной власти, публичной общественной (корпора-
тивной) власти выделяют среди носителей публичной власти органы 
международной- правовой (надгосударственной) власти 2 или даже ми-
ровое сообщество в целом 3.

Предложенные подходы тяготеют к более широкой интерпретации 
системы публичной власти, нежели чем это видится российскому кон-
ституционному законодателю. Поправками 2020 г. категория «публичная 
власть» введена в Конституцию РФ и употреблена в разных несовпадаю-
щих сочетаниях: «организация публичной власти» (п. «г» ст. 71), «органы 
публичной власти» (п. «е-5» ст. 83), «осуществление публичной власти» 
(ч. 3 ст. 131), «единая система публичной власти» (ч. 2 ст. 80, ч. 3 ст. 132). 
Новеллы не содержат определения понятия публичной власти, но обри-
совывают контуры единой системы публичной власти, в которую включе-
ны «органы местного самоуправления и органы государственной власти» 
(ч. 3 ст. 132). Позднее легальная дефиниция единой системы публичной 
власти появилась в Федеральном законе от 08.12.2020 № 394-ФЗ «О Го-
сударственном Совете Российской Федерации». Под нею понимаются 
«федеральные органы государственной власти, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации, иные государственные органы, 
органы местного самоуправления в их совокупности» (ч. 1 ст. 2). Эта 
формула воспроизведена в ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 21.12.2021 
№ 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъ-
ектах Российской Федерации» и, судя по всему, будет укоренена также 
в законодательстве о местном самоуправлении.

Фактический состав субъектов- носителей публичной власти суще-
ственно шире. Они представлены не только общественными институ-
тами, вовлеченными в сферу государственного управления, но и раз-
личными организациями —  и некоммерческими, и коммерческими, 
а также публично- правовыми компаниями.

К некоммерческим организациям, которые в соответствии с Феде-
ральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организаци-

1 См.: Петрович М. В. Партисипативная модель в современном управлении: ме-
тодология и практика //  Экономика. 2016. № 10. С. 51–56; Яковлев В. Ф., Талапи-
на Э. В. Юридические лица и субъекты публичного права: в поисках правового балан-
са //  Журнал российского права. 2016. № 8. С. 135–137.

2 См.: Югов А. А. Органы публичной власти по законодательству России: элек-
тронная монография. Казань: Бук, 2021. С. 4–5.; Минаков П. А. Публичная власть: по-
литологический аспект. Автореф. дис. … канд. полит. наук. Уфа, 2007. С. 8.

3 Рачинский В. В. Публичная власть как общеправовая категория: теоретико- 
прикладной аспект. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2003. С. 9.
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ях» могут осуществлять публично- властные полномочия, относятся фонд 
(Пенсионный фонд РФ, Федеральный фонд обязательного медицинско-
го страхования, Фонд социального страхования Российской Федерации); 
государственная корпорация («Росатом», «Роскосмос», «Ростех» и др.); 
государственная компания (Государственная компания «Автодор»), ав-
тономная некоммерческая организация (ст. 7, 7.1, 7.2, 10).

К коммерческим организациям относятся ОАО «Российские желез-
ные дороги», АО «Федеральная корпорация малого и среднего предпри-
нимательства», ПАО «Российские сети» и ряд других, из числа вклю-
ченных в специальные перечни 54 акционерных обществ, в отношении 
которых права акционера осуществляются Росимуществом 1.

В соответствии с Уставом ОАО «Российские железные дороги», ут-
вержденным постановлением Правительства РФ от 18.09.2003 № 585, 
общество является юридическим лицом, учредителем которого является 
Российская Федерация. Главными целями его деятельности являются 
обеспечение потребностей государства, юридических и физических лиц 
в железнодорожных перевозках, работах и услугах, осуществляемых 
(оказываемых) обществом, а также извлечение прибыли. По сути, ОАО 
РЖД, будучи естественной монополией, концентрирует под своим нача-
лом практически весь железнодорожный транспорт страны и реализует 
комплекс государственно- управленческих функций (нормотворческих, 
контрольных, правоприменительных, финансово- распорядительных, 
оперативно- хозяйственных и проч.), в масштабах крупного, имеющего 
стратегическое значение, народно- хозяйственного комплекса. Так, если 
обратиться к правотворческой деятельности общества, то в базе СПС 
«КонсультантПлюс» содержатся сведения о более чем 1100 распоря-
жений ОАО РЖД (по состоянию на 01.02.2022), которыми утверждены 
различные документы —  правила, инструкции, регламенты, порядки, 
типовые формы документов, методические рекомендации и т. д., явля-
ющиеся по форме и содержанию нормативными правовыми актами.

Согласно Федеральному закону от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электро-
энергетике» на ПАО «Российские сети» возложено управление единой 
национальной (общероссийской) электрической сетью (ч. 2 ст. 8) 2. 
Уставом ПАО «Россети» (от 27.06.2019) к числу основных целей дея-
тельности общества отнесены управление электросетевым комплексом 
страны и обеспечение контроля Российской Федерации за деятельно-

1 См.: Распоряжение Правительства РФ от 30.08.2017 № 1870-р «Об утверждении 
перечней акционерных обществ, в отношении которых права акционера —  Россий-
ской Федерации осуществляются Росимуществом по согласованию с федеральным 
министерством либо федеральным органом исполнительной власти, наделенным 
полномочиями по управлению государственным имуществом» //  Собрание законода-
тельства РФ. 2017. № 36. Ст. 5494.

2 Собрание законодательства РФ. 2003. № 13. Ст. 1177.
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стью территориальных сетевых организаций, созданных в процессе 
реорганизации акционерных обществ энергетики и электрификации, 
и за деятельностью организации по управлению единой национальной 
(общероссийской) электрической сетью» (п. 3.1 ст. 3) 1.

На АО «Федеральная корпорация малого и среднего предпринима-
тельства», образованное по Указу Президента РФ от 05.06.2015 № 287 
«О мерах по дальнейшему развитию малого и среднего предпринима-
тельства» 2, Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» воз-
ложено непосредственное участие в осуществлении широкого перечня 
полномочий органов государственной власти Российской Федерации 
по вопросам развития субъектов малого и среднего предприниматель-
ства: осуществление государственной политики в области развития 
малого и среднего предпринимательства, реализация государственных 
программ (подпрограмм) Российской Федерации, формирование еди-
ной информационной системы в целях реализации государственной 
политики в области развития малого и среднего предпринимательства, 
формирование единой информационной системы в целях реализации 
государственной политики в области развития малого и среднего пред-
принимательства, поддержка государственных программ (подпрограмм) 
субъектов Российской Федерации и др. (ст. 9, 14).

Круг субъектов публично- властной деятельности расширился 
в связи с принятием Федерального закона от 03.07.2016 № 236-ФЗ 
«О публично- правовых компаниях в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» и внесением соответствующих изменений в Гражданский 
кодекс РФ (ч. 3 ст. 50). По закону публично- правовой компанией яв-
ляется унитарная некоммерческая организация, созданная Россий-
ской Федерацией, наделенная функциями и полномочиями публично- 
правового характера и осуществляющая свою деятельность в интересах 
государства и общества. Публично- правовая компания может быть 
создана на основании федерального закона или указа Президента 
Российской Федерации и действует на основании решения о созда-
нии публично- правовой компании и утверждаемого Правительством 
Российской Федерации устава (ч. 1–2 ст. 2). Примерами публичных- 
правовых компаний, созданных на основании федеральных законов, 
являются ППК «Единый заказчик в сфере строительства» 3 и ППК 

1 https://www.rosseti.ru/about/documents/archivecharter.php (дата обращения: 17.02.2022).
2 Собрание законодательства РФ. 2015. № 23. Ст. 3306.
3 Федеральный закон от 22.12.2020 № 435-ФЗ «О публично- правовой компании 

«Единый заказчик в сфере строительства» и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» //  Собрание законодательства РФ. 2020. 
№ 52 (ч. I). Ст. 8581.
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«Фонд развития территорий» 1. ППК «Военно- строительная компа-
ния» 2 и ППК «Российский экологический оператор» 3 созданы на ос-
нове указов Президента РФ.

Кроме того, к упомянутым ранее общественным институтам следует 
добавить субъекты общественного контроля, введенные в публичную 
сферу Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах обще-
ственного контроля в Российской Федерации» —  Общественная палата 
Российской Федерации; общественные палаты субъектов Российской 
Федерации; общественные палаты (советы) муниципальных образова-
ний; общественные советы при федеральных органах исполнительной 
власти, общественные советы при законодательных (представительных) 
и исполнительных органах государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации; общественные наблюдательные комиссии; обще-
ственные инспекции; группы общественного контроля и т. д. (ст. 9). 
Публично- правовой статус названных субъектов подчеркивается целя-
ми, задачами и принципами общественного контроля (ст. 5–6), вытека-
ющими из его назначения: под общественным контролем понимается 
«деятельность субъектов общественного контроля, осуществляемая 
в целях наблюдения за деятельностью органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 
организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соот-
ветствии с федеральными законами отдельные публичные полномо-
чия, а также в целях общественной проверки, анализа и общественной 
оценки издаваемых ими актов и принимаемых решений» (ч. 1 ст. 4).

Таким образом, установленная конституционная модель еди-
ной системы публичной власти не отражает фактического состоя-
ния публично- властной сферы современной России, сложившегося 
на основе текущего законодательства. Кроме того, сами по себе по-
правки представляются неуместными в силу их внесистемного харак-
тера, обусловленного обстоятельствами семантического и технико- 
юридического свой ства.

Во-первых, термин этот, равно как и остальные приведенные, как 
уже отмечено, имеет существенную смысловую неопределенность, 

1 Федеральный закон от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О публично- правовой компании 
«Фонд развития территорий» и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» //  Собрание законодательства РФ. 2017. № 31 (ч. I). 
Ст. 4767.

2 Указ Президента РФ от 18.10.2019 № 504 «О создании публично- правовой ком-
пании «Военно- строительная компания» //  Собрание законодательства РФ. 2019. 
№ 42 (ч. III). Ст. 5894.

3 Указ Президента РФ от 14.01.2019 № 8 «О создании публично- правовой компа-
нии по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными 
отходами «Российский экологический оператор» //  Собрание законодательства РФ. 
2019. № 3. Ст. 234.
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и даже в теоретическом отношении вкладываемое в него понятие нельзя 
считать функциональным и адекватным, несмотря на то, что Федераль-
ным законом «О Государственном Совете Российской Федерации» дано 
определение единой системы публичной власти.

Во-вторых, представляется необоснованным отнесение полномочий 
по «организации публичной власти» к ведению Российской Федерации 
(п. «г» ст. 71 Конституции РФ). Даже если ограничиться составом госу-
дарственных и муниципальных органов, то отнесение данного вопроса 
в условиях федеративной государственности к исключительному веде-
нию Российской Федерации является некорректным. Поскольку факти-
чески в сфере организации публичной власти Конституция РФ наделяет 
субъекты РФ и муниципальные образования известными самостоятель-
ными полномочиями по всему комплексу вопросов организационно- 
правового характера, начиная с создания нормативно- правовой базы 
до образования, формирования и регулирования деятельности зако-
нодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов РФ, представительных и исполнительно- 
распорядительных органов местного самоуправления и проч. Наверное, 
это положение уместней было бы включить в ст. 72, определяющей круг 
совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов.

Аналогичные прецеденты конституционным законодателем были 
допущены при отнесении к ведению Российской Федерации (ст. 71) во-
просов принятия и изменения Конституции РФ и федеральных законов 
(п. «а»), федеративного устройства и территории Российской Федера-
ции (п. «б»), защиты прав и свобод человека и гражданина, прав на-
циональных меньшинств (п. «в»).

В-третьих, основанием для неограниченного расширения правопри-
менительных дискреций для Конституционного Суда РФ становится 
норма, предоставляющая правомочие разрешать вопрос о возможности 
исполнения решения иностранного или международного (межгосудар-
ственного) суда, иностранного или международного третейского суда 
(арбитража), налагающего обязанности на Российскую Федерацию, 
в случае если это решение противоречит основам публичного правопо-
рядка Российской Федерации (п. «б» ч. 5–1 ст. 125). При отсутствии 
отчетливого представления о единой системе публичной власти вряд 
ли возможно и имеет реальную перспективу рассматривать «основы 
публичного правопорядка» в качестве приемлемой и допустимой для 
целей правоприменения юридической конструкции.

В целом же, повторимся, данные поправки кажутся избыточными, 
нецелесообразными, вконец запутывающими представления о государ-
ственной власти и механизме государства. Во всяком случае, конститу-
ированию этой категории должна предшествовать разработка научно 
обоснованной концепции, что вполне реализуемо, но в отдаленной 
перспективе. Видимо, по этой причине в конституциях мира термин 
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«публичная власть» не получил широкого распространения. Это —  с од-
ной стороны. С другой стороны, тезис о главе государства, обеспечива-
ющего «согласованное функционирование и взаимодействие органов, 
входящих в единую систему публичной власти» (ч. 2 ст. 80), утрачива-
ет зримые очертаниия и границ. Он попросту лишен рационального 
смысла и усиливает иллюзию всевластия главы государства. И вряд ли 
такого эффекта на самом деле осознанно добивался конституционный 
законодатель.

На основе изложенного сформулируем основные выводы, затра-
гивающие теоретико- методологические и организационно- правовые 
(институционные) аспекты функционирования публичной власти в на-
шей стране.

1. В онтологическом плане публичная власть —  это присущая раз-
витым формам человеческой коллективности (обществу в целом, тер-
риториальным образованиям, общественным объединениям, общинам 
и иным социальным подсистемам) способность к самоорганизации 
и самоуправлению посредством институционализации и правового обе-
спечения деятельности специального аппарата (органов, должностных 
лиц, служащих), наделяемого властно- управленческими прерогативами 
и действующего от имени и в интересах соответствующего сообщества.

2. В гносеологическом плане публичная власть —  собиратель-
ная категория, характеризующая структурную целостность и функ-
циональное единство механизма государства (политической си-
стемы) и образующих его звеньев —  органов государства, органов 
государственно- территориальных и иных образований (субъектов фе-
дерации, регионов, автономных единиц и др.), органов местного са-
моуправления, юридических лиц публичного права (государственные 
компании, публично- правовые корпорации, публичные службы и др.) 
и иных публично- правовых образований. В предложенном прочтении 
«публичная власть» синонимична понятию «механизм государства» 
в широком смысле.

3. Вне зависимости от рассматриваемого контекста —  механизма 
(аппарата) государства или же «единой системы публичной власти» —  
очевидным является то, что вопрос о составе и структуре звеньев 
публичной- властной организации в механизме отечественной госу-
дарственности остается открытым.

Неразрешенной надлежащим образом в доктринальном и инс ти-
туционно- правовом планах остается проблема идентификации и клас-
сификации органов государства —  носителей функций государственной 
(политической, публичной) власти, а также создания единого порядка 
их образования и систематизации.

4. Фундаментальной проблемой отечественной системы государствен-
ной/публичной власти на современном этапе является неуклонный про-
цесс ее размывания и утраты контроля над потенциальными носителями 
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властных полномочий, и прежде всего, со стороны самого государства. 
Отсюда закономерным образом вытекает проблема и теоретического, 
и прикладного планов одновременно —  упорядочение и институционная 
настройка модели публично- властной организации в России.
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Публично- правовая ответственность за нарушение 
законодательства... в финансовой сфере
Коловайло С. А.

Аннотация. В статье проводится анализ форм юридической ответственности 
в финансовой сфере. Определяются особенности юридической ответственность 
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с точки зрения ее применения к публично- властному субъекту. В результате 
исследования автор пришел к выводу о необходимости внесения изменений 
в действующее законодательство, в части правовой регламентации привлечения 
к ответственности в финансовой сфере, определения порядка ее, повышения от-
ветственности должностных контролирующих органов неправомерные действия 
или решения, что будет способствовать, укреплению дисциплины в финансовой 
сфере.

Ключевые слова: публично- правовая ответственность, юридическая ответ-
ственность, публичные денежные фонды, ответственность за нарушение бюд-
жетного законодательства.

Public liability for violation of legislation in the fi nancial area
Kolovailo S. A.

Abstract. The article analyzes the forms of legal responsibility of public 
authorities in the fi nancial sphere. The features of legal responsibility from the point 
of view of its application to a public authority entity are determined. As a result of 
the research, the author came to the conclusion that it is necessary to amend the 
current legislation regarding the legal regulation of bringing to responsibility in the 
fi nancial sphere, determining the procedure for it, increasing the responsibility of 
offi cials of regulatory bodies for illegal actions or decisions, which will contribute 
to strengthening discipline in the fi nancial sphere.

Keywords: public liability, legal liability, public funds, liability for violation of 
budget legislation.

В современных условиях хозяйствования, которые характеризуются 
кризисными явлениями в экономике, санкционными ограничениями, 
нестабильностью социально- экономического развития и др. Так, в со-
ответствии с данными Федеральной налоговой службы Российской Фе-
дерации в 2020 году по сравнению с 2019 годом снизились поступления 
в консолидированные бюджеты всех уровней, преимущественно за счет 
снижения поступлений от налога на добычу полезных ископаемых на 
35.3%, а также налога на прибыль —  на 11,6%. Также подтверждением 
кризисный явлений в экономике является снижение темпов прироста 
регистрации коммерческих юридических лиц в ЕГРЮЛ по сравнению 
с 2019 годом на 24% (всего в 2020 году было открыто 214,6 тыс. новых 
компаний) 1. Более сорока процентов регионов финансируются за счет 
дотаций из федерального бюджета более чем на 10%, в том числе доля 
дотаций превышала 40% объема собственных доходов консолидирован-
ного бюджета субъекта РФ в Республике Крым, г. Севастополь, Кам-

1 Статистика по государственной регистрации /  официальный сайт Федеральной 
налоговой службы. Режим доступа URL: https://www.nalog.gov.ru/m77/related_activities/
statistics_and_analitics (дата обращения: 22.05.2022).
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чатском крае, Республиках Дагестан, Алтай, Тыва, Ингушетия, а также 
Чеченская республика 1.

В данных условиях особенно актуальным становится вопрос соблю-
дения баланса интересов государства, в лице уполномоченных органов, 
одним из императивов, деятельности которых является своевременное 
и полное формирование доходной части бюджета, а также обеспечение 
целевого и эффективного расходования публичных денежных фондов, 
и субъектов хозяйствования, для которых основной целью деятельности 
является увеличение прибыли. Недостаточная разработанность институ-
та ответственности за правонарушения в финансовой сфере оказывает 
негативное влияние на отношение налогоплательщиков, иных установ-
ленных законом лиц к своим фискальным обязанностям, злоупотребле-
ниям при расходовании бюджетных средств, неправомерному изъятию 
средств из бюджета и др. Данные тенденции обусловлены пробелами 
в действующем законодательстве по урегулированию данных правоот-
ношений. Таким образом является необходимым рассмотрение вопросов 
привлечения к ответственности за правонарушения в финансовой сфере.

Следует отметить, в действующих нормативных правовых актах нет 
толкования понятия «ответственность в финансовой сфере», а в науч-
ной литературе нет единства мнений авторов к пониманию содержания 
данной категории. Согласимся с одним из подходов 2, в соответствии 
с которым термин используется, как собирательное понятие, которое 
включает различные виды ответственности. Как отмечает Саттаро-
ва Н. А., финансово- правовая ответственность может подразделяться 
на виды в зависимости от объектов посягательств на бюджетные, на-
логовые, валютные и т.д. 3 Ашмарина Е. М., Терехова Е. В. при рассмо-
трении понятия финансовая ответственность определяют ее как вид 
юридической ответственности «за совершение виновных действий 
(бездействий), за которые полагается претерпевать соответствующие 
неблагоприятные правовые последствия денежного характера (финан-
совые санкции)» 4.

Не смотря на то, что юридическая ответственность является общим 
понятием, используемым во всех отраслях права, посредством которой 
обеспечивается, в том числе, соблюдение законности, она имеет свою 

1 Уровень дотационности субъектов Российской Федерации /  Единый портал 
бюджетной системы Российской Федерации. Режим доступа URL: https://budget.gov.
ru/epbs/faces/p/Регионы/Уровень%20дотационности%20субъектов%20РФ/ (дата об-
ращения: 25.05.2022).

2 Нехайчик В. К. Основы налогового права. Сургут: ИЦ СурГУ, 2001. С. 166.
3 Саттарова Н. А. Финансово- правовая ответственность: учебное пособие. Ка-

зань: Изд-во «Познание» Института экономики, управления и права, 2009. 135 с.
4 Финансовое право. Практикум: учебное пособие для вузов / Е. М. Ашмарина 

[и др.]; под редакцией Е. М. Ашмариной, Е. В. Тереховой. 2-е изд., перераб. и доп. М.: 
Юрайт, 2022. С. 41.
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специфику в финансовой сфере, которая проявляется в предмете по-
сягательства данных правонарушений, то есть финансовой сферы госу-
дарства, правил финансового обеспечения субъектов хозяйствования, 
порядка расходования публичных денежных фондов и др.

Принимая во внимание широких спектр общественных отношений, 
которые объединяет понятие «финансовая сфера государства» таких как 
бюджетные, налоговые, связанные с функционированием денежной систе-
мы, а также финансовых рынков и др., ответственность за правонарушения 
в данной сфере предусмотрена совокупностью нормативных правовых ак-
тов. В научной литературе неоднократно поднимался вопрос о необходи-
мости принятия единого нормативного акта, регулирующего отношения 
по осуществлению контроля в финансовой сфере, который бы содержал, 
в том числе, порядок привлечения к ответственности за правонарушения 
в данной сфере. Так, Колесова Р. В. и Юрченко А. В. 1 отмечают необхо-
димость принятия данного закона, что позволит повысить качество и эф-
фективность контроля над публичными денежными фондами. Однако, на 
сегодняшний день, данный нормативный правовой акт так и не принят 
и составы правонарушений в финансовой сфере содержатся в различных 
нормативных правовых актах, что предопределяет некоторые затруднения 
по применению законодательства в данной сфере.

Так, НК РФ содержит порядок привлечения к ответственности за 
совершение налоговых правонарушений, ответственность за нарушение 
законодательства о налогах и сборах при пересечении товаров через 
таможенную границу, а также ответственность за нарушение банками 
обязанностей, предусмотренных законодательством о налогах и сбо-
рах. Ответственность за нарушения бюджетного законодательства 
определяют нормы Бюджетного кодекса Российской Федерации (да-
лее —  БК РФ) 2, Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее —  КоАП РФ) 3, Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (далее —  УК РФ) 4 и др.

Следует отметить, что, несмотря на развитие кодифицированного 
подхода к закреплению норм, которые регулируют порядок привлече-
ния к ответственности в финансовой сфере, значительное их количество 
содержится в подзаконных актах (Министерства финансов Российской 
Федерации, Федерального казначейства), которые детализируют со-

1 Колесов Р.В., Юрченко А. В. Система государственного финансового контроля 
РФ: проблемы и перспективы: монография. Ярославль: ЯФ МФЮА, 2013. 100 с.

2 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ //  
СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3823.

3 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ //  СЗ РФ. 2002. № 1 (часть I) ст. 1.

4 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ //  СЗ РФ. 
1996. № 25. Ст. 2954.
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держание актов законодательных. Положения подзаконных актов также 
применяются в судебной практике, в том числе арбитражной, в целях 
рассмотрения правовых споров по подведомственности 1. Например, 
определение Верховного Суда РФ от 28 декабря 2020 г. № 307-ЭС20-
20494 по делу № А56-1119/2020 2, в котором суд при рассмотрении спора 
ссылается на приказ Федерального казначейства России от 10 октября 
2008 г. № 8н «О порядке кассового обслуживания исполнения феде-
рального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и мест-
ных бюджетов и порядке осуществления территориальными органами 
Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по 
исполнению соответствующих бюджетов» 3 и др.

При рассмотрении категории «ответственность в финансовой сфере» 
следует обратить внимание на различие в субъектном составе. Например, 
из толкования нормы ст. 101 Налогового кодекса Российской Федерации 4 
(далее —  НК РФ) налоговая ответственность отождествляется с ответ-
ственностью за совершение налоговых правонарушений и тем самым из 
нее исключается ответственность уполномоченных органов, осуществля-
ющих контрольные мероприятия. Однако, следует отметить, что в юри-
дической литературе сформирована позиция, в соответствии с которой 
помимо ответственности за совершение налогового правонарушения, 
существует ответственность за нарушения налогового законодательства, 
содержащие признаки административного, уголовного правонарушения, 
и ответственность за неправомерные действия налоговых органов 5.

Правовые границы юридической ответственности государства, в лице 
уполномоченных органов и должностных лиц, в отличие от физических 
или юридических лиц, имеют свою специфику. Одна из них заключа-

1 Пешкова Х. В. Правоприменительная практика в области бюджета: теоретико- 
правовые и судебно- арбитражные аспекты: монография /  Х. В. Пешкова (Белогор-
цева), В. В. Пачкун. М.: ИНФРА-М, 2022. 239 с. URL: https://znanium.com/catalog/
product/1692575 (дата обращения: 11.06.2022).

2 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 28 декабря 2020 г. по 
делу № 56-1119/2020 //  Режим доступа: URL: //sudact.ru/vsrf/doc/7z0Dici51PHT/

3 Приказ Федерального казначейства от 10 октября 2008 г. № 8н «О порядке кассо-
вого обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации и местных бюджетов и порядке осуществления территориальными 
органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответ-
ствующих бюджетов» (утратил силу) //  Бюллетень нормативных актов федеральных 
органов исполнительной власти. 2008 г. № 51.

4 Часть первая Налогового кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. 
№ 146-ФЗ //  СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3824.

5 Финансовое право Российской Федерации: учебник для вузов / А. И. Землин, 
О. М. Землина, Н. П. Ольховская; под общей редакцией А. И. Землина. М.: Юрайт, 
2020. 301 с.
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ется в том, что государственные органы законодательно обязаны нести 
юридическую ответственность открыто, прозрачно, чтобы гарантировать 
наличие факта несения ответственности перед гражданами. Данная спец-
ифика реализуется посредством конституционного закрепления права 
каждого гражданина «обжаловать в суде решения и действия (или без-
действия) органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, общественных объединений и должностных лиц» 1.

Говоря об ответственности в бюджетной сфере, как разновидности 
финансовой, следует отметить, что действующая редакция БК РФ со-
держит понятие «бюджетное нарушение», а не ответственность за на-
рушение бюджетного законодательства. Многие исследователи рассма-
тривают вопрос о соотношении таких категорий бюджетного права, как 
«бюджетная ответственность» и «ответственность за нарушение бюд-
жетного законодательства». Изначально БК РФ не использовал такое 
понятие, как «бюджетная ответственность», вместо него применялся 
термин «ответственность за нарушение бюджетного законодательства». 
В соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом от 
23 июля 2013 г. № 252-ФЗ 2, из БК РФ исчезло упоминание об ответ-
ственности. Так, ст. 306.1–306.8 БК РФ определяют понятие и виды 
бюджетных нарушений, бюджетные меры принуждения, к которым 
относятся бесспорное взыскание суммы средств, предоставленных из 
одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому 
бюджету бюджетной системы Российской Федерации; бесспорное взы-
скание суммы платы за пользование средствами, предоставленными из 
одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому 
бюджету бюджетной системы Российской Федерации; бесспорное взы-
скание пеней за несвоевременный возврат средств бюджета; приоста-
новление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов 
(за исключением субвенций); передача уполномоченному по соответ-
ствующему бюджету части полномочий главного распорядителя, рас-
порядителя и получателя бюджетных средств.

Субъектами «бюджетной ответственности» являются коллектив-
ные субъекты —  участники бюджетного процесса, наделенные стату-
сом финансового органа, главного распорядителя бюджетных средств, 
распорядителя бюджетных средств, получателя бюджетных средств, 
главного администратора доходов бюджета, главного администратора 
источников финансирования дефицита бюджета. Участники бюджет-
ного процесса —  это институциональные единицы государственного 

1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12 декабря 1993 г.) //  Российская газета. 1993. № 237.

2 Федеральный закон от 23 июля 2013 г. № 252-ФЗ «О внесении изменений в Бюд-
жетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» //  СЗ РФ. 2013. № 31. Ст. 4191.
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управления, части единого механизма. Поэтому привлечение ответ-
ственности осуществляется за счет соответствующего бюджета. Таким 
образом, любое взыскание с них означает взыскание из бюджета в дру-
гой бюджет или даже в тот же бюджет.

Также следует отметить, что в действующем законодательстве нет 
специальных норм, которые бы регламентировали привлечение к от-
ветственности органов публичной власти в финансовой сфере, а также 
их должностных лиц. Так, например, действующая редакция НК РФ 
содержит лишь отсылочную норму ст. 35, в соответствии с которой «на-
логовые и таможенные органы несут ответственность за убытки, при-
чиненные налогоплательщикам, плательщикам сборов, плательщикам 
страховых взносов и налоговым агентам вследствие своих неправомерных 
действий (решений) или бездействия, а равно неправомерных действий 
(решений) или бездействия должностных лиц и других работников ука-
занных органов при исполнении ими служебных обязанностей» 1. Также 
в указанной статье закреплено, что убытки, понесенные налогоплатель-
щиком, плательщиком сборов от неправомерных действий (бездействий) 
должностных лиц налоговых органов при проведении мероприятий нало-
гового контроля, компенсируются за счет бюджета. Причем компенсации 
подлежат все убытки, в том числе и упущенная выгода.

В соответствии с модельным законом «О государственном финан-
совом контроле» 2 предусмотрена ответственность и гарантии правового 
статуса органов государственного финансового контроля и их долж-
ностных лиц. Однако, данный нормативны правой акт носит рекомен-
дательный характер.

Анализ действующего законодательства, позволяет прийти к выводу, 
что ответственность должностных лиц органов налогового контроля 
может быть дисциплинарной, материальной и уголовной 3, что закре-
плено в ст. 12 Закона Российской Федерации от 21 марта 1991 г. № 943-1 
«О налоговых органах Российской Федерации».

Так, дисциплинарная ответственность закреплена в ст. 57 Феде-
рального закона «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» 4 от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ, а материальная ответствен-
ность должностных лиц налоговых органов наступает, в силу ст. 233 

1 Часть первая Налогового кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. 
№ 146-ФЗ //  СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3824.

2 Модельный закон «О государственном финансовом контроле» //  Информаци-
онный бюллетень Межпарламентской Ассамблеи государств- участников СНГ. 2005. 
№ 35. Часть 2.

3 О налоговых органах Российской Федерации: Закон РФ от 21 марта 1991 г. 
№ 943-I// Ведомости Съезда народных депутатов РФ и ВС РФ. 1991. № 15. Ст. 492.

4 О государственной гражданской службе Российской Федерации: Федеральный 
закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ //  СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 3215.
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Трудового кодекса Российской Федерации 1 (далее —  ТК РФ). Однако, 
применение и дисциплинарной, и материальной ответственности воз-
можно только по инициативе работодателя, то есть соответствующего 
налогового органа, но не налогоплательщика.

Следует отметить, что в действующем законодательстве нет специ-
альных норм, которые бы определяли порядок привлечения к ответствен-
ности должностных лиц налоговых органов, также они не определены 
в качестве отдельных субъектов проступков. Административная ответ-
ственность сотрудников налоговых органов предусмотрена «за неиспол-
нение либо ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей» 
(ст. 2.4 Кодекса об административных правонарушениях (далее —  КоАП) 2. 
К рассматриваемым субъектам могут быть применены различные составы 
административных правонарушений, таких как: отказ в предоставлении 
гражданину информации (ст. 5.39 КоАП РФ), нарушение законодатель-
ства о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей (ст. 14.25 КоАП РФ), непринятие мер по частному 
определению суда или по представлению судьи (ст. 17.4 КоАП РФ); са-
моуправство (ст. 19.1 КоАП РФ) и др.

Привлечение к уголовной ответственности должностных лиц на-
логовых органов возможно по таким основаниям, как воспрепятство-
вание законной предпринимательской или иной деятельности (ст. 169 
Уголовного кодекса Российской Федерации (далее —  УК РФ), злоу-
потребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), нецеле-
вое расходование бюджетных средств (ст. 285.1 УК РФ), превышение 
должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), получение взятки (ст. 290 
УК РФ), служебный подлог (ст. 292 УК РФ), халатность (ст. 293 УК 
РФ) 3 и др. Таким образом, субъектами административной и уголовной 
ответственности являются должностные лица налоговых органов.

За причинение убытков проверяемым лицам, их представителям 
в результате совершения неправомерных действий, в том числе нало-
говыми органами, предусмотрена ст. 1069 Гражданского кодекса РФ 
(далее —  ГК РФ). В данном случае вред возмещается за счет публич-
ных денежных фондов —  «за счет соответственно казны Российской 
Федерации, казны субъекта Российской Федерации или казны муни-
ципального образования» 4.

1 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ //  
СЗ  РФ. 2002. № 1 (часть I). Ст. 3.

2 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ //  СЗ РФ. 2002. № 1 (часть I). Ст. 1.

3 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ //  СЗ РФ. 
1996. № 25. Ст. 2954.

4 Часть вторая Гражданского кодекса Российской Федерации от 26 января 1996 г. 
№ 14-ФЗ //  СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410.
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На практике является проблематичным возмещение вреда, который 
нанесен налоговыми органами налогоплательщику, поскольку необ-
ходимо доказать наличие вреда, а также его размера, противоправное 
поведение (действия, бездействия) налогового органа, причинная связь 
между противоправным поведением и наступившим вредом, а также 
вина налогового органа.

Налогоплательщик имеет право обжаловать акты налоговых органов 
ненормативного характера, а также действия (бездействия) их должност-
ных лиц (ст. 138, 139 НК РФ). Обжалование не подразумевает возме-
щение ущерба, но при том его следует рассматривать как проявление 
юридической ответственности налоговых органов за восстановление 
нарушенных прав налогоплательщиков. Как справедливо отмечает ряд 
авторов, о необходимости внесения изменений в НК РФ в части отграни-
чения порядка производства по делам о нарушении налогового законода-
тельства от налогового контроля, а также стадий производства по делам 
об административных правонарушениях налогового законодательства 1.

Таким образом, обобщая вышеизложенное, автор пришел к выводу 
о необходимости внесения изменений в действующее законодательство 
в части правовой регламентации привлечения к ответственности в фи-
нансовой сфере, определения порядка ее, повышения ответственности 
должностных контролирующих органов неправомерные действия или 
решения, что будет способствовать, укреплению дисциплины в финан-
совой сфере.
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Экологическая безопасность как новая конституционная 
ценность
Коновальчикова С. С.

Аннотация. За последние несколько лет на территории нашей страны словно 
искры то тут, то там вспыхивали локальные экологические протесты. Вот только 
некоторые из них. 2019 год отметился несколькими громкими протестами мест-
ных жителей —  в Башкирии за сохранение шихана Куштау, на месте которого 
планировалась добыча соды, в Архангельской области в связи со строительством 
мусорного полигона в Шиесе, в Екатеринбурге в связи с намерением власти от-
дать часть городского сквера под строительство религиозного здания. В 2020 году 
протесты сотрясали Кузбасс: в связи со строительством углепогрузки у поселка 
Черемза, обращение жителей города Киселевска к международному сообществу 
о помощи в связи с подземными пожарами, в Новосибирской области жители 
выступали против строительства мусорного полигона в селе Раздольное. Кроме 
этого, 2020 год запомнился нам масштабными экологическими катастрофами 
в Сибири и Арктике: разлив и попадания в реки дизельного топлива в Нориль-
ске, масштабные лесные пожары в Сибири. Сказанное свидетельствует о том, что 
вопросы экологической безопасности как никогда остро стоят на повестке дня 
и ставятся они именно обществом.

В настоящей статье предпринята попытка выявить содержание экологиче-
ской безопасности как новой конституционной ценности, определить этапы ее 
закрепления в этом качестве, дать оценку методу правового регулирования, об-
условленному спецификой предмета, а также выработать предложения по со-
вершенствованию законодательства.

Ключевые слова: экологическая безопасность, конституционная ценность, 
правовой эксперимент, конституционная поправка, ст. 42 Конституции Российской 
Федерации, устойчивое развитие.
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Environmental safety as a new constitutional value
Konovalchikova S. S.

Abstract. Local environmental protests have taken place in some regions over the 
past few years. Here are just some of them. In 2019, there was a protest in Bashkiria 
for the preservation of shikhan Kushtau. The authorities planned to extract soda 
at this place. In the Arkhangelsk region, people protested against the construction 
of a landfi ll in Shies. In Yekaterinburg, the authorities planned to give part of the 
city square for the construction of a religious building. The population opposed 
this. In 2020, protests shook Kuzbass: against the construction of coal loading near 
the village of Cheremza, against underground fi res in the city of Kiselevsk. In the 
Novosibirsk region, local residents opposed the construction of a landfi ll in the village 
of Razdolnoye. In addition, 2020 was remembered by large- scale environmental 
disasters in Siberia and the Arctic: the spill and ingress of diesel fuel into rivers in 
Norilsk, large- scale forest fi res in Siberia. This is proof that environmental safety 
issues are more acute than ever on the agenda. The society declares this.

This article attempts to identify the content of environmental safety as a new 
constitutional value, to determine the stages of its consolidation in this capacity, to 
assess the method of legal regulation due to the specifi cs of the subject, as well as 
to develop proposals for improving legislation.

Keywords: environmental safety, constitutional value, legal experiment, 
constitutional amendment, article 42 of the Constitution of the Russian Federation, 
sustainable development.

Ценность экологической безопасности уже давно признана мировым 
сообществом и закреплена в соответствующих международных нормах. 
В нашем государстве ст. 42 Конституции Российской Федерации также 
закрепляет, что каждый имеет право на благоприятную окружающую 
среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущер-
ба, причиненного его здоровью и имуществу экологическим правонару-
шением 1. Указанная конституционная норма имеет огромный правовой 
потенциал, до настоящего времени еще не раскрытый. Одной из возмож-
ных причин этому называется отсутствие четкого правового наполнения 
права на благоприятную окружающую среду, отсутствие необходимых 
дефиниций, недостаток правовых механизмов его реализации 2.

Рассуждая об экологической безопасности как о конституционной 
ценности следует начать с того, как формировалась сама эта идея. Сле-
дует отметить, что этот процесс начат не вчера и, конечно же, далеко 
не завершен.

1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 дек. 
1993 г. с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июл. 2020 г.) //  
Официальный интернет- портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020.

2 Абанина Е.Н., Сухова Е. А. Правовое обеспечение экологической безопасности 
Российской Федерации: состояние и перспективы развития: монография. М.: Юстиц-
информ, 2022.
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Прежде всего, следует определить место экологической безопас-
ности в содержании права на благоприятную окружающую среду. Фе-
деральный закон «Об охране окружающей среды» определяет, что эко-
логическая безопасность —  это состояние защищенности природной 
среды и жизненно важных интересов человека от возможного нега-
тивного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий 1. 
Именно экологическая безопасность как стабильное состояние защи-
щенности обеспечивает устойчивое функционирование естественных 
экологических систем, природных и природно- антропогенных объек-
тов. С экологической безопасностью связаны такие конституционно- 
правовые категории, как национальная безопасность и устойчивое 
государственное развитие. Согласимся с Г. А. Гаджиевым в том, что 
устойчивым является то, что удовлетворяет потребностям настоящего 
времени, а также будущих поколений 2.

Первоначально, начиная с 2013 года, об экологической безопасно-
сти как о конституционной ценности стал указывать в своих решениях 
Конституционный Суд Российской Федерации 3. О ценности экологии 
на самом высоком уроне стало звучать в Посланиях Президента Рос-
сийской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, 
начиная с 2016 года и далее в 2018, 2019, и даже в пандемийные 2020 
и 2021 годы тема экологической безопасности проходила в Посланиях 
красной нитью 4. 2017 год был объявлен Годом экологии 5.

1 Об охране окружающей среды: Федеральный закон от 10 янв. 2002 г. № 7-ФЗ 
(ред. от 26 мар. 2022 г.) //  Собрание законодательства РФ. 2002. № 2. Ст. 133.

2 Гаджиев Г. А. Новые конституционные ценности: концепция устойчивого эко-
номического роста с точки зрения юридической капитализации //  Журнал российско-
го права. 2022. № 1. С. 16–28. DOI: 10.12737/jrl.2022.002.

3 См.: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 5 мар. 
2013 г. № 5-П //  Официальный интернет- портал правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, 06.03.2013; постановление Конституционного Суда Российской Федера-
ции от 19 июл. 2019 г. № 30-П //  Официальный интернет- портал правовой инфор-
мации http://www.pravo.gov.ru, 23.07.2019; постановление Конституционного Суда 
Российской Федерации от 29 сент. 2021 г. № 42-П //  Официальный интернет- портал 
правовой информации http://pravo.gov.ru, 01.10.2021.

4 См.: Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 1 дек. 
2016 г. //  Парламентская газета. № 45. 2016; Послание Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию от 1 мар. 2018 г. //  Парламентская газета. № 8с. 2018; Послание 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 20 фев. 2019 г. //  Россий-
ская газета. № 38. 2019; Послание Президента Российской Федерации Федеральному Со-
бранию от 15 янв. 2020 г. //  Российская газета. № 7. 2020; Послание Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию от 21 апр. 2021 г. //  Российская газета. № 87. 2021.

5 О проведении в Российской Федерации Года экологии: Указ Президента РФ от 
5 янв. 2016 г. № 7 (ред. от 3 сент. 2016 г.) //  Официальный интернет- портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 08.01.2016.
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Как своеобразное нормативное завершение звучит поправка в Кон-
ституцию Российской Федерации 1. После поправки 2020 года консти-
туционная защита права на благоприятную окружающую среду была, 
несомненно, усилена. В ст. 71, 72, 114 Конституции Российской Федера-
ции появились положения о единой государственной, муниципальной 
и частной системе экологического и санитарно- эпидемиологического 
благополучия, принятии федеральных программ экологического раз-
вития, развитии системы экологического образования и воспитания 
экологической культуры.

Именно благодаря конституционной поправке сегодня в конститу-
ционном праве ученые, в частности Г. А. Гаджиев, отмечают, появление 
«ряда конституционных концепций, которые обогащают существу-
ющую объективную систему конституционных ценностей» 2. Кон-
ституционные ценности есть человеческие ценности, признаваемые 
и защищаемые конституцией государства как его основным законом 
и одновременно сводом ориентиров развития 3. Учитывая сказанное, 
экологической безопасности сложно в этом отказать.

В чем заключается особенность экологической безопасности как кон-
ституционной ценности? Эта особенность, по нашему мнению, определя-
ется соотношением частных и публичных интересов при ее обеспечении. 
Отраслевое законодательство об экологической безопасности, призванное 
обеспечить должный баланс, вполне очевидно отдает приоритет интере-
сам публичным с достаточно широкой дискрецией законодателя. В связи 
с этим, как нам видится, и возникают те экологические протесты населе-
ния, о которых речь шла в начале статьи. Сложно сказать, что на практике 
«каждый» может право на благоприятную окружающую среду реализовать 
индивидуально. Исходя из применяемых механизмов защиты, возможно 
следует считать это право коллективным конституционным правом.

Обращаясь к методам правового регулирования экологической 
безопасности, отметим, что в этой области законодатель использует 
достаточно необычный метод —  правовой эксперимент, что связано 
именно со спецификой предмета правового регулирования. Приведем 
некоторые примеры:

1) действующий эксперимент в области экологической безопасности 
с перспективой расширения списка городов- участников (Федеральный 

1 О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функ-
ционирования публичной власти: Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 14 мар. 
2020 г. № 1-ФКЗ //  Официальный интернет- портал правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, 14.03.2020.

2 Гаджиев Г. А. Указ. соч.
3 Невинский В. В. Сущность и универсализация конституционных ценностей 

в современном обществе //  Lex russica. 2018. № 11. С. 106–121. DOI: 10.17803/1729-
5920.2018.144.11.106-121.
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закон «О проведении эксперимента по квотированию выбросов загряз-
няющих веществ и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части снижения загрязнения атмосфер-
ного воздуха» 1);

2) инициатива, заявленная на федеральном уровне, но еще не реали-
зованная —  проект федерального закона «О проведении эксперимента 
по установлению специального регулирования выбросов и поглощения 
парниковых газов в Сахалинской области» 2;

3) инициатива субъекта Российской Федерации —  города феде-
рального значения Санкт- Петербург по нормированию запахов и вве-
дению соответствующей юридической ответственности за нарушение 
установленных экологических требований. Законодательное Собрание 
Санкт- Петербурга выступило с законодательной инициативой о приня-
тии Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об охране атмосферного воздуха» в части нормирования и мониторинга 
интенсивности запаха в атмосферном воздухе 3. Для реализации своей 
инициативы научными учреждениями Санкт- Петербурга был разрабо-
тан новый национальный стандарт 4. К сожалению, эта инициатива так 
и не нашла отклика в Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации.

Осознавая и закрепляя экологическую безопасность как конститу-
ционную ценность, развитие государственно- правовой политики в этой 
сфере должно идти по пути выстраивания взаимодействия как по верти-
кали, то есть между всеми уровнями публичной власти, так и по горизон-
тали —  между государством и обществом. При этом под взаимодействием 
следует понимать целенаправленную правовую деятельность, которую 
осуществляют два и более субъекта, обладающих правоспособностью 
и дееспособностью, путем использования оптимальных правовых средств 
для получения определенного положительного результата 5. В обществе 

1 О проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ 
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части снижения загрязнения атмосферного воздуха: Федеральный закон от 26 июл. 
2019 г. № 195-ФЗ //  Официальный интернет- портал правовой информации http://
www.pravo.gov.ru, 26.07.2019.

2 Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте https://
regulation.gov.ru/ по состоянию на 29.06.2021.

3 Система обеспечения законодательной деятельности [Электронный ресурс]. 
URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/974400-7 (дата обращения: 01.06.2022).

4 ГОСТ Р 58578-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Правила 
установления нормативов и контроля выбросов запаха в атмосферу (утв. и введен в дей-
ствие Приказом Росстандарта от 8 окт. 2019 г. № 889-ст). М.: Стандартинформ, 2019.

5 Коновальчиков Я. А. Понятие правового взаимодействия и его особенности в кон-
ституционном праве //  Вестник Московского государственного областного университе-
та. Серия: Юриспруденция. 2020. № 1. С. 88–97. DOI: 10.18384/2310-6794-2020-1-88-97.
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сегодня есть запрос на такое взаимодействие. Новая система публичной 
власти, пока она еще в стадии своего оформления, может учесть этот 
запрос и заложить в систему разграничения полномочий необходимые 
инструменты.

Отметим, что именно на региональном уровне как раз и обеспе-
чиваются основные мероприятия в области экологической безопас-
ности. Каждый регион по своему уникален, поэтому для выстраи-
вания эффективного правового механизма необходимо учитывать 
и территориальные, и социально- экономические, и даже культурные 
особенности. Одной из проблем, уже отмеченной в исследованиях 1, 
является отсутствие однозначного понимания своих полномочий 
и определения предмета законотворческой деятельности в сфере 
обеспечения экологической безопасности субъектами Российской 
Федерации. В связи с этим, полномочия органов государственной 
власти в области обеспечения экологической безопасности должны 
быть сформулированы четко и последовательно, не по остаточному 
принципу, а в рамках обеспечения конституционных положений об 
экологической безопасности как о конституционной ценности, что 
потребует корректировки положений ст. 44 Федерального закона 
«Об общих принципах организации публичной власти в субъектах 
Российской Федерации» 2.

Подводя итог, еще раз отметим необходимость диалога между об-
ществом и органами государства по поводу экологической безопас-
ности, выработки эффективных правовых средств такого взаимодей-
ствия, введения элементов императивности для органов публичной 
власти принимаемых населением решений в области экологической 
безопасности.
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Публично- правовой статус третейских судов в России...  
на современном этапе
Курносов А. А.

Аннотация. В статье дается характеристика третейского разбирательства как 
значимого публично- правового института разрешения споров, основанного на 
частных началах определения компетенции и процедуры, а также публичных на-
чалах делегирования юрисдикционных полномочий. Отмечается, что в условиях 
макроэкономической и геополитической неблагоприятной обстановки для рос-
сийского бизнеса международные коммерческие арбитражи должны выступить 
гарантией объективно правильного правоприменения, чего не смогут обеспечить 
государственные судебные органы.

Ключевые слова: арбитраж, третейский суд, принцип компетенции- 
компетенции, нарушение публичного порядка, содействие в отношении третей-
ского разбирательства, контроль государственных судов в отношении третейского 
разбирательства.

Public- legal status of arbitration in Russia at the present stage
Kurnosov A. A.

Abstract. The article characterizes arbitration as a signifi cant public law institution 
for resolving disputes, based on the private principles of determining competence 
and procedure, as well as the public principles of delegating jurisdictional powers. 
It is noted that in the conditions of macroeconomic and geopolitical unfavorable 
conditions for Russian business, international commercial arbitration should act 
as a guarantee of objectively correct law enforcement, which state judicial bodies 
cannot provide.

82 | Курносов А. А.



Keywords: arbitration, arbitral tribunal, principle of competence- competence, 
violation of public policy, assistance in relation to arbitration proceedings, control 
of state courts in relation to arbitration proceedings.

В общемировой практике третейское разбирательство выступает 
альтернативой традиционному разрешению споров в государственном 
суде. При этом в качестве преимуществ арбитража традиционно вы-
деляются его срочность, высокая квалификация арбитров, основанная 
на соглашении сторон процедура разрешения споров, оптимизация 
финансовых расходов за счет сокращения сроков рассмотрения дела, 
конфиденциальность 1. Многие из указанных преимуществ совершен-
но не характерны для арбитража внутренних споров в России. Прак-
тически всеми из указанных черт третейское разбирательство в Рос-
сии не обладало до реформы 2015 года 2, не обладает ими и до сих 
пор. Так, в текущей ситуации говорить о реальном распространении 
рассматриваемой юрисдикционной процедуры не приходится в виду 
следующего. Во-первых, на текущий момент получили разрешение на 
учреждение постоянно действующего арбитражного учреждения и де-
понировали свои правила рассмотрения споров в Минюсте всего семь 
некоммерческих организаций 3. Такое количество центров (оставим за 
скобками возможность создания арбитражей ad hoc) не позволяет го-
ворить даже о возможности рассмотрения всеми третейскими судами 
споров, хотя бы в таком же количестве, в котором рассматривает их 
среднезагруженный арбитражный суд —  30–40 тысяч дел в год. По-
рядок показателей очевидно иной, но в виду принципа конфиден-
циальности третейского разбирательства, общей картины мы едва ли 
узнаем. Во-вторых, если обратиться к статистическим показателям 
деятельности государственных судов, то мы видим, что в 2021 году 
в суды общей юрисдикции поступило 163 дела по заявлениям об оспа-
ривании третейских решений и 4 069 дела по заявлениям об их эк-
зекватуре (удовлетворено 2 237 заявлений) 4, а арбитражными судами 
принято к рассмотрению 957 заявлений об оспаривании третейских 
решений и о выдаче исполнительного листа для их принудительного 

1 Курочкин С. А. Третейское разбирательство и международный коммерческий ар-
битраж: монография. М.: Статут. 2021. С. 47–48

2 Федеральный закон от 29.12.2015 № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разби-
рательстве) в Российской Федерации» //  Собрание законодательства РФ. 2016. № 1 
(часть I). Ст. 2.

3 Депонированные правила арбитража //  Доступ из сети Интернет: https://minjust.
gov.ru/ru/pages/deponirovannye- pravila-arbitrazha/ (дата обращения: 20.05.2022 г.)

4 Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению гражданских, админи-
стративных дел по первой инстанции за 12 месяцев 2021 года //  Доступ из сети Интер-
нет: http://www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/2022/F1-svod_vse_sudy-2021.xls 
(дата обращения: 20.05.2022).
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исполнения 1. Несомненно, заключая арбитражное соглашение, сто-
роны добровольно соглашаются с обязательностью принимаемого по 
их спору третейского решения. Но не секрет, что общая договорная 
дисциплина в стране является неудовлетворительной. Поэтому едва ли 
количество разрешенных третейскими судами в России дел за 2021 год 
будет существенно больше, чем 10–15 тысяч. В масштабах общей пере-
грузки судебной системы и рассмотрения государственными судами 
30 миллионов дел в год доля третейского разбирательства находится 
в пределах статистической погрешности.

Российский цивилистический процесс, в отличие от большинства 
своих зарубежных аналогов, быстрый и дешевый, а решение обеспе-
чивается силой государственного принуждения (неэффективного, но 
другого у нас нет). Доступность государственной судебной защиты 
в России не позволит развиваться третейской юрисдикции экстенсив-
но, несмотря на возможные преимущества в выборе процедуры рас-
смотрения спора и квалификации арбитров. Конкурентное преиму-
щество арбитража, заключающееся в высоком качестве разрешения 
спора, важно только для крупных споров, в которых вопросы права 
являются неординарными, а транспарентность процесса, обоснован-
ность и предсказуемость решения имеют принципиальное значение. 
Не секрет, что стороны международных частных правоотношений на-
стороженно относятся к практике применения эластичных по своей 
сути норм п. 3 ст. 1191 ГК РФ и ч. 3 ст. 14 АПК РФ, позволяющих 
суду, рассматривающему дело по спору, осложненному иностранным 
элементом, применять положение российского законодательства при 
неспособности установить содержание подлежащих применению норм 
иностранного права. Дискреционные полномочия государственного 
суда в указанном случае стимулируют стороны заключать арбитражные 
соглашения. Стимулом для передачи в арбитраж внутренних споров 
могут быть, если абстрагироваться от модели фиктивного «карманного» 
суда, только особая правовая и фактическая сложность спора. Тогда, 
когда качество разрешения спора важнее стоимости самого разбира-
тельства, конкурентные преимущества третейского разбирательства 
несомненны.

Российскую судебную систему в текущей ситуации характеризует 
огромное количество «споров ни о чем» 2, т. е. дел, в которых как тако-
вого спора нет, а должник не исполняет обязательство без  каких-либо 

1 Отчет о работе арбитражных судов Российской Федерации о рассмотрении дел 
из гражданских и административных правоотношений по первой инстанции за 12 ме-
сяцев 2021 года //  Доступ из сети Интернет: http://www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_
statistika/2022/1AS-svod-2021.xls (дата обращения: 20.05.2022).

2 Колоколов Н.А. В поисках регламента судебного примирения //  Мировой судья. 
2020. № 1. С. 12.
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обоснованных возражений против требований кредитора. Такие исход-
ные данные позволяют сделать вывод о том, что альтернативные формы 
разрешения споров в целом, и третейское разбирательство в частности, 
пока могут быть востребованы лишь в тех отношениях, где правовая куль-
тура и договорная дисциплина сторон находится на значительно более 
высоком уровне, чем в среднем, и где действительно существует спор. 
Полагаем, в первую очередь потребителями третейского разбирательства 
могут быть стороны отношений, осложненных иностранным элементом.

Третейские суды являются институтами гражданского общества, на-
деленными публично- значимыми функциями. Право передачи частно-
правового спора по соглашению сторон в третейский суд гарантировано 
ст. 45 и 46 Конституции РФ 1 и вытекает из содержания п. 11 ст. 6 Евро-
пейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и п. 1 
ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах 
1966 г. Передача спора на разрешение в третейский суд представляет 
собой добровольный, правомерный отказ от государственной юрис-
дикции в конкретном деле, основанный на автономии воли 2. Между 
тем, альтернативные формы разрешения споров не могут исключать 
компетенцию государственных юрисдикционных органов, с которыми 
должно выстраиваться ассоциированное взаимодействие. Именно по-
этому, для обеспечения полноты, своевременности и эффективности 
права на судебную защиту 3, существуют процедуры отмены третейского 
решения, его принудительного исполнения, а также правила выпол-
нения государственными судами функций содействия по отношению 
к третейскому разбирательству.

Несмотря на частный характер, третейское разбирательство имеет 
своей целью защиту нарушенных или оспариваемых прав, свобод и охра-
няемых интересов физических и юридических лиц. Задачами арбитража 
являются разрешение частноправового спора в соответствии с законом 
на основе состязательности в процессе справедливого разбирательства 
в разумный срок, независимым и беспристрастным составом арбитров 4.

1 Постановление Конституционного Суда РФ от 26.05.2011 № 10-П «По делу о про-
верке конституционности положений пункта 1 статьи 11 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, пункта 2 статьи 1 Федерального закона «О третейских судах в Россий-
ской Федерации», статьи 28 Федерального закона «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним», пункта 1 статьи 33 и статьи 51 Федерального 
закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)» в связи с запросом Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации» //  Вестник Конституционного Суда РФ. 2011. № 4.

2 Гусев А. М. Права человека и международный коммерческий арбитраж. 2-е изда-
ние, исправленное и дополненное. М.: Инфотропик Медиа, 2022. С. 29

3 Курочкин С. А. Третейское разбирательство и международный коммерческий ар-
битраж: монография. М.: Статут. 2021. С. 27

4 Курочкин С. А. Третейское разбирательство и международный коммерческий арби-
траж как формы частного правоприменения //  Правоприменение. 2017. Т. 1. № 2. С. 220.
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Решение третейского суда, хотя и выносится на основе арбитражно-
го соглашения по правилам, согласованным или принятым сторонами 
спора, является актом правоприменения, в определенных условиях 
обеспечивается силой государственного принуждения, поскольку тре-
тейским судам делегированы со стороны государства соответствующие 
юрисдикционные полномочия. Иными словами, в основе третейской 
юрисдикции лежат властные начала. Указанное предопределяет соче-
тание частных и публичных начал третейского разбирательства.

Арбитраж должен выступать значимым публично- правовым ин-
ститутом саморегулирования гражданского общества 1, однако патер-
налистская модель современного российского арбитража, имеющая 
своей целью истребление такого явления как «карманный арбитраж» 2, 
не позволяет признать третейское разбирательство полностью само-
регулируемым и автономным по отношению к государству 3.

Так, сегодня сохраняются существенные сложности с определением 
компетенции арбитража, проверяемой неоднократно в силу правила 
«компетенции- компетенции» (решение о наличии у арбитража ком-
петенции должен принять как сам третейский суд, рассматривающий 
спор, так и компетентный государственный суд при обращении сторон 
с заявлением о выполнении функций контроля). Вероятность того, что 
рассматриваемый в арбитраже спор затрагивает интересы третьих лиц, 
не являющихся участниками третейского соглашения, или  каким-то 
образом нарушает публичные интересы, как показывает правоприме-
нительная практика, достаточно часто является поводом для признания 
спора неарбитрабельным. Также существенные сложности вызывает 
и неопределенность категории «нарушение публичного порядка», про-
веряемого в любом деле о выполнении компетентными судами функций 
содействия и контроля по отношению к третейскому разбирательству 4. 
Тем не менее, имеющиеся сложности, свидетельствующие о незавер-

1 Севастьянов Г. В. Теория частного процессуального права vs «судоизация и мате-
риализация арбитража» //  Закон. 2017. № 9. С. 44, 54.

2 История и современные тенденции развития гражданского общества и государ-
ства: правозащитный аспект: монография /  под ред. С. О. Гаврилова, А. В. Гавриловой. 
М.: Проспект, 2019. С. 283.

3 Терехова Л. А. Выполнение судами функций содействия в отношении третейских 
судов //  Вестник гражданского процесса. 2016. № 6. С. 54–55.

4 См. например: История и современные тенденции развития гражданского обще-
ства и государства: правозащитный аспект: монография /  под ред. С. О. Гаврилова, 
А. В. Гавриловой. М.: Проспект, 2019. С. 308–309; Дегтярев С. Л. Проверка нарушения 
публичного порядка в решениях арбитражей (третейских судов) судами общей юрис-
дикции //  Арбитражный и гражданский процесс. 2018. № 9. С. 64; Молчанов В. В. Про-
тиворечие публичному порядку Российской Федерации как основание для отмены 
решения третейского суда и отказа в выдаче исполнительного листа //  Вестник граж-
данского процесса. 2021. Т. 11. № 5. С. 143.
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шенности реформы третейского разбирательства, не умаляют публично- 
правовой ценности данного института, востребованного в бизнес- среде.

В складывающейся в 2022 году макроэкономической и геополити-
ческой ситуации, как это ни парадоксально, для российских инсти-
туциональных международных коммерческих арбитражей возникает 
уникальная возможность продемонстрировать свою автономность 
и независимость от государственной власти. В условиях, когда меж-
дународные арбитражные центры перестают рассматривать споры 
с участием российских коммерсантов, но бизнес все еще  как-то со-
храняет свои трансграничные коммерческие связи, важно обеспечить 
поддержку этому бизнесу на привычном справедливом уровне. Речь 
не идет о поддержке сугубо российских предпринимателей и разре-
шении споров в контексте противовеса действиям недружественных 
стран. Частное право должно максимально оставаться вне политики, 
споры должны разрешаться в соответствии с правовым регулировани-
ем, по возможности, с минимизацией публично- правового влияния. 
При условии, что немногочисленные российские институциональные 
арбитражи смогут продемонстрировать свою способность правильно, 
справедливо и объек тивно рассматривать споры, осложненные ино-
странным элементом, может начаться новый этап функционирования 
послереформенного третейского разбирательства в России. Полагаю, 
бизнес- структурам важно иметь определенность в правовых позициях, 
применимых в их спорах, и эту определенность с большей долей вероят-
ности может обеспечить именно коммерческий арбитраж.
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Система и структура федеральных органов исполнительной... 
власти нуждается в совершенствовании
Ломанова Н. П.

Аннотация. Статья посвящена исследованию актуальных вопросов правового 
регулирования системы и структуры федеральных органов исполнительной власти 
(далее —  ФОИВ). Цель работы состоит в анализе некоторых итогов реформиро-
вания ФОИВ: положительных и отрицательных. Анализируются нормы, устанав-
ливающие отдельные элементы правового статуса федеральных министерств, 
федеральных служб и федеральных агентств, связанные с их структурой и орга-
низацией, взаимодействие данных органов. Автор делает вывод о необходимо-
сти сохранения и укрепления трехзвенности системы ФОИВ, совершенствования 
системы и структуры данных органов, недопущения монополизма и сохранения 
возможности федерального министерства комплексно анализировать информа-
цию в установленной сфере деятельности.

Предлагается пересмотреть закрепленные в нормативных актах полно-
мочия федеральных министерств по отношению к подведомственным ФОИВ 
в сторону усиления самостоятельности последних. В работе отмечается необ-
ходимость предусмотреть дополнительные элементы самостоятельности феде-
ральных служб и федеральных агентств, находящихся в ведении федерального 
министерства. В связи с этим автор предлагает исключить функцию контроля 
федерального министерства за подведомственными ФОИВ, оставив функцию 
координации.

Ключевые слова: административная реформа, публичная власть, федеральные 
органы исполнительной власти, федеральные министерства, федеральные службы, 
федеральные агентства, система и структура.
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The system and structure of federal executive authorities 
needs improvement
Lomanova N. P.

Abstract. The article is devoted to the study of topical issues of legal regulation 
of the system and structure of federal executive authorities (hereinafter —  FOIV). The 
purpose of the work is to analyze some of the results of the reform of FOIV: positive 
and negative. The paper analyzes the norms that establish individual elements of 
the legal status of federal ministries, federal services and federal agencies, related to 
their structure and organization, and the interaction of these authorities. The author 
concludes that it is necessary to preserve and strengthen the three-link system of 
FOIV, improve the system and structure of these authorities, prevent monopoly and 
preserve the ability of the federal ministry to comprehensively analyze information 
in the established fi eld of activity.

It is proposed to revise the powers of federal ministries enshrined in regulations 
in relation to subordinate federal services and federal agencies in the direction of 
strengthening the independence of the latter. The paper notes the need to provide 
for additional elements of the independence of federal services and federal agencies 
under the jurisdiction of the federal ministry. In this regard, the author proposes 
to exclude the function of control of the federal ministry over subordinate federal 
services and federal agencies, leaving the function of coordination.

Keywords: administrative reform, public authorities, federal executive authorities, 
federal ministries, federal services, federal agencies, system and structure.

Введение
В Конституции РФ, а затем и в отдельных законодательных актах, 

появился термин —  публичная власть. Понятие единой системы пу-
бличной власти дано в ст. 2 Федерального закона «О Государственном 
Совете Российской Федерации» 1. Здесь же выделены элементы, цели 
системы, основы ее функционирования и взаимодействия. В связи 
с этим возникает необходимость рассмотрения, в первую очередь, во-
просов элементов системы, их взаимодействия между собой, в целях 
достижения публичных целей. Появились работы ученых, посвященные 
данной проблематике 2.

Для достижения целей публичной власти, ее согласованного функ-
ционирования, необходимо обеспечить надлежащее взаимодействие 
органов сначала внутри каждого из ее элементов. После этого гораздо 
эффективней будет реализация взаимодействия между различными 
уровнями публичной власти в целом.

1 О Государственном Совете Российской Федерации. Федеральный закон от 8 де-
кабря 2020 года № 394-ФЗ //  СЗ РФ. 2020. № 520 (ч. III). Ст. 8039.

2 Кобзарь- Фролова М. Н. Система органов публичной власти Российской Федера-
ции: понятие, характерные признаки, взаимодействие //  Сибирское юридическое обо-
зрение. 2021. № 2. С. 192–203.
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Вместе с тем есть ряд вопросов функционирования федеральных 
органов исполнительной власти, которые могут препятствовать дости-
жению целей публичной власти. Прежде всего это касается регулиро-
вания системы и структуры ФОИВ, что обусловливает актуальность 
проводимого исследования.

Точкой отсчета по данному вопросу является Указ Президента РФ 
№ 314, принятый 9 марта 2004 года в рамках административной рефор-
мы, которым и была утверждена как система, так и структура ФОИВ 1.

После принятия данного Указа, и позднее, появилось немало работ 
ученых, посвященных его реализации, анализу первых результатов ад-
министративной реформы 2. Россинский Б. В., обращая внимание на ак-
туализацию приведенных вопросов, отмечает, что ученые все отчетли-
вее и отчетливее стали понимать неудачу административной реформы, 
проведенной в середине нулевых годов 3. Лахтина Т. А., Комовкина Л. С. 
справедливо обращают внимание на то, что административная реформа 
до сих пор не завершена 4. Частично можно согласиться с неудачами 
административной реформы. Вместе с тем помимо неудач, есть и по-
зитивные ее результаты.

В настоящее время проводится тесно связанная с административ-
ной, реформа контроля (надзора). Неудачи и в этой реформе, как пред-
ставляется, ослабят функционирование системы ФОИВ.

Рассмотрим некоторые положительные и отрицательные итоги 
реформирования, связанные с регулированием системы и структуры 
ФОИВ.

Материалы и методы

Основная идея Указа № 314 состоит в установлении трехзвенной 
системы ФОИВ, согласно которой федеральные службы и федераль-
ные агентства должны находиться, как правило, в ведении федераль-
ного министерства. Такая трехзвенность вытекает из разграничения 
данным Указом функций между приведенными органами. Интересно, 
что выбраны не все функции государственного управления, а только 
некоторые функции ФОИВ, сопряженные с общими функциями го-

1 О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти: Указ Пре-
зидента РФ от 9 марта 2004 года № 314 //  СЗ РФ. 2004. № 11. Ст. 945.

2 Административная реформа в России. Научно- практическое пособие /  Е. К. Вол-
чинская, Н. А. Игнатюк, Н. М. Казанцев и др.; под ред. С. Е. Нарышкина, Т. Я. Хабри-
евой. М.: КОНТРАКТ, Инфра-М, 2006.

3 Россинский Б. В. Размышления о реформе системы федеральных органов испол-
нительной власти //  Административное право и процесс. 2019. № 10. С. 38–42.

4 Лахтина Т.А., Комовкина Л. С. Вопросы совершенствования системы и структу-
ры федеральных органов исполнительной власти //  Административное право и про-
цесс. 2019. № 6. С. 38–40.
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сударственного управления. Выбранные функции распределены между 
элементами системы ФОИВ. Другие общие функции (планирование, 
прогнозирование, координация и др.) должны реализовывать все ФОИВ 
независимо от из вида, с учетом того, что основное предназначение 
данных органов —  это осуществлять государственное управление. Так, 
федеральные министерства призваны принимать нормативные акты, 
соответственно проводить и реализовывать государственную политику, 
федеральные службы —  осуществлять контроль (надзор), некоторые 
специальные функции, а федеральные агентства —  управлять государ-
ственным имуществом и оказывать государственные услуги в установ-
ленной сфере деятельности. Подобное разграничение функций связано 
с необходимостью устранения монополизма органов в той или иной 
области государственного управления, что следует признать положи-
тельным. Однако на практике такая схема трудно реализуется. Уже через 
два с небольшим месяца после установления новой системы и структу-
ры ФОИВ картина стала меняться: структура была исключена из Указа 
№ 314 и утверждена Указом Президента от 20 мая 2004 года № 649. 
Тем самым система и структура была разделена, стала регулироваться 
в разных Указах. Сравнивая структуру ФОИВ в приведенных Указах, 
становится очевидным отход от основной идеи Указа № 314, принятого 
в рамках административной реформы.

Первоначальная структура ФОИВ (далее —  Структура) от 9 марта 
2004 года включала всего два раздела, третий раздел, предусматриваю-
щий перечень федеральных служб и федеральных агентств, напрямую 
подчиняющихся Правительству РФ практически отсутствовал, не нуме-
ровался. В Структуре от 20 мая 2004 года III-й раздел появился и вклю-
чал уже не две федеральные службы (ФАС России, ФСФР России), 
а шесть федеральных служб и два федеральных агентства. Как видно, 
сделан первый шаг по отходу от положительных результатов админи-
стративной реформы, связанный с нарушением трехзвенности системы. 
Такое нарушение повлекло за собой и cбой в разграничении функций 
ФОИВ. Большинство федеральных служб и федеральных агентств, поя-
вившихся в III-м разделе Структуры стали наделяться несвой ственными 
им, по общему правилу, функциями по нормативно-правовому регу-
лированию, министерскими функциями. Такая ситуация остается и до 
настоящего времени. Наметилась тенденция упразднения федеральных 
агентств и передачи их функций соответствующим министерствам.

Данные изменения, в частности, наделение федеральных служб, 
контрольно- надзорных органов функциями по нормотворчеству от-
рицательным образом сказывается на практике. Появились в судеб-
ной практике дела о признании недействующими нормативных актов 
отдельных федеральных служб, например, Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору, находящейся 
в III-м разделе Структуры, как изданные ФОИВ, не наделенным зако-
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нодательством соответствующими полномочиями, поскольку позволя-
ют наделять нормотворческими полномочиями орган исполнительной 
власти, осуществляющий федеральный надзор в области промышлен-
ной безопасности 1.

В связи с проведением в настоящее время реформы контрольно- 
надзорной деятельности актуализируются вопросы функций 
контрольно- надзорных органов (федеральных служб). Думается, воз-
ложение на федеральные службы дополнительных, несвой ственных 
данным органам функций по принятию нормативных актов не будет 
способствовать должному, объективному осуществлению контроля 
(надзора) 2.

Раскрывая причины неудач административной реформы в литера-
туре нередко ссылаются на потерю возможности федеральных мини-
стерств комплексно анализировать информацию, необходимую для 
принятия управленческих решений. Кроме того, обращается внимание 
на зависимость федеральных служб и федеральных агентств от феде-
ральных министерств 3.

Действительно, по Указу № 314, федеральные службы и федераль-
ные агентства должны находиться в ведении федеральных министерств. 
При этом не используется термин подчинение. То есть не может быть 
линейного подчинения, полной организационной и правовой зависи-
мости федеральных служб и федеральных агентств федеральным ми-
нистерствам. Как представляется, в целях совершенствования системы 
и структуры ФОИВ, следует пересмотреть закрепленные, в первую оче-
редь, в Указе № 314, положениях о ФОИВ полномочия федеральных 
министерств по отношению к подведомственным федеральным служ-
бам и федеральным агентствам в сторону усиления самостоятельности 
последних.

Согласно Указу № 314 федеральное министерство координиру-
ет и контролирует деятельность федеральных служб и федеральных 
агентств, находящихся в его ведении (п. 3, г). Здесь же установлены 
полномочия федерального министерства по отношению к данным ор-

1 Определение Конституционного Суда РФ от 20.07.2021 № 1667-О «Об отказе 
в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Чернеги Виталия Викторовича на на-
рушение его конституционных прав пунктом 1 статьи 5 и статьей 16 Федерального за-
кона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». Режим 
доступа: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 13.05.2022).

2 Ломанова Н. П. Положения о федеральных службах в условиях проведения ре-
формы контрольно- надзорной деятельности нуждаются в изменении// Инновацион-
ный потенциал современной науки как драйвер устойчивого развития: сборник науч-
ных статей по итогам международной научно- практической конференции. 29–30 ок-
тября 2021 года. Санкт- Петербург. СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2021. С. 190.

3 Россинский Б. В. Размышления о реформе системы федеральных органов испол-
нительной власти //  Административное право и процесс. 2019. № 10. С. 38–42.
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ганам, направленным на реализацию функций по контролю и коорди-
нации. Следует отметить, что такие полномочия менялись с 2004 года 
и по настоящее время. Положительным нужно признать утрату силы 
некоторых полномочий, например, в 2008 году, по отмене федеральным 
министром противоречащих законодательству решений подведомствен-
ных федеральных служб и федеральных агентств.

Отменено также полномочие федерального министра по назначе-
нию и освобождению от должности, хотя и по представлению руко-
водителей федеральных служб и федеральных агентств заместителей 
руководителей указанных ФОИВ.

Утрата федеральным министерством приведенных полномочий 
свидетельствует, на первый взгляд, о положительной тенденции к нор-
мативному урегулированию усиления самостоятельности подведом-
ственных ФОИВ. Как представляется, продолжение такой тенденции 
позволит структурно сохранить управленческие связи трехзвенной 
системы. С одной стороны, не будет монополизма федеральных ми-
нистерств, а с другой —  повысится ответственность подведомственных 
служб и агентств как самостоятельных ФОИВ, хотя и находящихся в ве-
дении федеральных министерств. Есть основания полагать, что пре-
кратится безосновательный выход федеральных служб и федеральных 
агентств из ведения федеральных министерств, что согласуется с на-
правлениями административной реформы.

По Указу № 314, как уже отмечалось, федеральные министерства 
осуществляют не только координацию, но и контроль деятельности 
подведомственных ФОИВ. На наш взгляд, данное положение нужда-
ется в изменении. В целях укрепления функционирования трехзвен-
ной системы ФОИВ нужно исключить функцию контроля, оставив за 
федеральным министерством полномочия по координации подведом-
ственных федеральных служб и федеральных агентств. Федеральный 
министр осуществляет контроль за своим центральным аппаратом, его 
структурными подразделениями, подчиненными государственными 
служащими, но не за федеральными службами и федеральными агент-
ствами, хотя и подведомственными. Примечательно, что в положениях 
о министерствах содержится норма, устанавливающая, что ограничения 
функции по контролю (надзору) не распространяются на полномочия 
министра по отношению к своим структурным подразделениям и ра-
ботникам центрального аппарата, но не в отношении подведомствен-
ных ФОИВ 1.

Несмотря на усиление самостоятельности подведомственных феде-
ральному министерству федеральных служб и федеральных агентств, 

1 Об утверждении Положения о Министерстве труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации. Постановление Правительства РФ от 19 июня 2012 года № 610, 
п. 7 //  СЗ РФ. 2012. № 26. Ст. 3528.
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признании утратившими силу полномочий федерального министра по 
отмене противоречащих законодательству решений подведомственных 
ФОИВ, в положениях об отдельных федеральных министерствах сохра-
няется такое полномочие 1. Почему это происходит? После признания 
утратившим силу приведенного полномочия федерального министра, по-
хожее полномочие было предусмотрено в Указах Президента РФ № 724 
(п. 15) и № 636 (п. 15). Тем самым положительная тенденция к усиле-
нию самостоятельности подведомственных федеральному министерству 
ФОИВ была прервана. Такое положение дел свидетельствует о противо-
речивом, формальном подходе в правовом регулировании положения 
федеральных министерств и подведомственных им ФОИВ. Примеча-
тельно, что Указ № 636 посвящен не системе, а структуре ФОИВ, однако 
п. 15, устанавливающий полномочия федерального министра, регулирует 
вопросы именно системы ФОИВ, что противоречит исходному Указу 
№ 314. Кроме того возникла ситуация, когда в Указах Президента РФ 
№ 724 (п. 15) и № 636 (п. 15) содержатся дублирующие нормы.

Как представляется, одной из причин трудной реализации адми-
нистративной реформы, непринятия трехзвенности системы ФОИВ, 
следует признать коррупционный фактор.

Правовое регулирование статуса подведомственных федеральному 
министерству ФОИВ не свидетельствует о полной зависимости послед-
них от федеральных министерств, наличии правовой и организацион-
ной зависимости.

Вместе с тем в целях сохранения и укрепления трехзвенности си-
стемы ФОИВ, нейтрализации зависимости подведомственных феде-
ральному министерству федеральных служб и федеральных агентств, 
можно предусмотреть дополнительные элементы самостоятельности, 
позволяющие последним напрямую выходить на Президента РФ или 
Правительство РФ, с уведомлением Министерства. Например, стоит 
предусмотреть в Указе № 314 возможность внесения руководителем 
федеральной службы, федерального агентства в Правительство Рос-
сийской Федерации с уведомления федерального министерства, в чьем 
ведении находятся данные ФОИВ, проекта положения о федеральной 
службе, федеральном агентстве, предложения о предельной штатной 
численности названных органов и фонде оплаты труда их работников.

Тем самым будет отсутствовать монополизм и сохранится возмож-
ность федерального министерства комплексно анализировать инфор-
мацию.

Административно- правовой статус ФОИВ предполагает наличие оп-
тимальной организации органа. Атаманчук Г. В. отмечает, что главное 

1 Об утверждении Положения о Министерстве труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации. Постановление Правительства РФ от 19 июня 2012 года № 610, 
п. 10, 17 //  СЗ РФ. 2012. № 26. Ст. 3528.
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в организации состоит не в наборе, количестве и качестве составляю-
щих ее элементов, а в их взаимосвязях, взаимодействиях 1.

Для достижения целей ФОИВ важно урегулировать вертикальные 
и горизонтальные связи, взаимодействие как внутри системы ФОИВ: 
центрального аппарата, подведомственных федеральных служб и феде-
ральных агентств, территориальных органов, и др., так и вне такой си-
стемы. Прежде всего это касается взаимодействия, координации с дру-
гими ФОИВ. Думается, в этом и состоит проблема функционирования 
исполнительной власти, поскольку эффективное взаимодействие, ре-
ализация вертикальных и горизонтальных связей не просматривается. 
Отсюда и провалы в реализации административной реформы, непри-
нятие трехзвенной системы, разграничения функций ФОИВ.

Прямое подчинение ФОИВ (федеральных служб и федеральных 
агентств) Президенту РФ или Правительству РФ, как и было в преж-
ней структуре, может привести к тому, что между ФОИВ еще более 
слабо будут проявляться взаимодействие, горизонтальные связи. Ве-
домственный интерес будет доминировать над общим (публичным) 
интересом и возникнет проблема борьбы за влияние на Президента 
РФ и Правительство РФ. В положениях о ФОИВ есть нормы, предус-
матривающие взаимодействие, прежде всего, между самими ФОИВ 2. 
Это положительно, однако направления такого взаимодействия, коор-
динации четко не раскрываются, что не способствует эффективности 
государственного управления. В рамках совершенствования системы 
и структуры ФОИВ, как представляется, необходимо предусмотреть 
четкое нормативное урегулирование организации ФОИВ, вертикальных 
и горизонтальных связей как внутри, так и вне трехзвенной системы 
ФОИВ, утвержденной указом № 314.

Результаты

В данной работе раскрыта только часть вопросов по исследуемой 
теме. Сделаны предложения по совершенствованию действующего за-
конодательства, в частности, Указа № 314, положений о ФОИВ, на-
правленных на реализацию административной реформы, сохранению 
трехзвенности системы ФОИВ, что может быть использовано в зако-
нодательной и правоприменительной практике. За пределами анализа 
остались вопросы, имеющие важное научное и практическое значение, 
связанные, например, с реализации функций ФОИВ.

1 Атаманчук Г. В. Теория государственного управления. Курс лекций. М.: Юрид. 
лит., 1997. С. 131.

2 Об утверждении Положения о Министерстве здравоохранения Российской Фе-
дерации. Постановление Правительства РФ от 19 июня 2012 года № 608, п. 4 //  СЗ РФ. 
2012. № 26. Ст. 3526.
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Заключение
Следует констатировать, что несмотря на проводимые реформы 

система и структура ФОИВ до настоящего времени остается несовер-
шенной и противоречивой.

Необходимость совершенствования правового регулирования си-
стемы и структуры ФОИВ становится очевидной. Данный вывод вы-
текает из-за отсутствия четкой определенности, согласованности норм, 
устанавливающих систему и структуру ФОИВ.

В рамках реализации административной реформы нужно направить 
усилия на повышение самостоятельности подведомственных федераль-
ному министерству федеральных служб и федеральных агентств, про-
вести синхронизацию нормативных правовых актов, регулирующих 
статус рассматриваемых органов, четко урегулировать взаимодействие, 
управленческие связи в рамках предусмотренной административной 
реформой трехзвенной системы ФОИВ.

Дальнейшее совершенствование приведенных норм, думается, будет 
способствовать правильному и единообразному их применению, что 
внесет свой вклад в достижение целей административной реформы, 
публичной власти.

Литература

1. Административная реформа в России. Научно- практическое пособие /  
Е. К. Волчинская, Н. А. Игнатюк, Н. М. Казанцев и др.; под ред. С. Е. Нарыш-
кина, Т. Я. Хабриевой. М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2006. 352 с.

2. Атаманчук Г. В. Теория государственного управления. Курс лекций. М.: 
Юрид. лит., 1997. 400 с.

3. Кобзарь- Фролова М. Н. Система органов публичной власти Российской Фе-
дерации: понятие, характерные признаки, взаимодействие //  Сибирское 
юридическое обозрение. 2021. № 2. С. 192–203.

4. Лахтина Т.А., Комовкина Л. С. Вопросы совершенствования системы и струк-
туры федеральных органов исполнительной власти //  Административное 
право и процесс. 2019. № 6. С. 38–40.

5. Ломанова Н. П. Положения о федеральных службах в условиях прове-
дения реформы контрольно- надзорной деятельности нуждаются в из-
менении // Инновационный потенциал современной науки как драйвер 
устойчивого развития: сборник научных статей по итогам международ-
ной научно- практической конференции. 29–30 октября 2021 года. Санкт- 
Петербург. СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2021. 191 с.

6. Россинский Б. В. Размышления о реформе системы федеральных органов 
исполнительной власти //  Административное право и процесс. 2019. № 10. 
С. 184–187.

Сведения об авторе:
Ломанова Наталья Павловна —  к. ю. н., доцент, доцент кафедры 
государственного и административного права юридического института 

96 | Ломанова Н. П.



Кемеровского государственного университета, г. Кемерово, Российская 
Федерация.
E-mail: lomanova2013@mail.ru

Information about the author:
Lomanova Natalia P. Candidate of Legal Science, associate professor, associate 
professor of the Department of Government and administrative law, Law 
institute, Kemerovo State University, Kemerovo, Russian Federation.

Юридические лица публичного права в структуре механизма...  
современного российского государства
Мурашкинцева А. Н.

Аннотация. В статье приведен анализ юридических лиц публичного права как 
части механизма государства. Рассматривается понятие и виды таких юридиче-
ских лиц, основные функции и направления их деятельности. Автором приведен 
краткий обзор положений законодательства о юридических лицах публичного 
права, выявлены их основные черты. Определено их значение в механизме со-
временного российского государства.

Ключевые слова: механизм государства, юридическое лицо публичного права, 
публичные функции, государственная компания, государственная корпорация, 
публично- правовая компания.

Legal entities of public law in the public administration system 
of the modern Russian state
Murashkintseva A. N.

Abstract. The article provides an analysis of legal entities of public law as part of 
the mechanism of the state. The concept and types of such legal entities, the main 
functions and directions of their activities are considered. The author gives a brief 
overview of the provisions of the legislation on legal entities of public law, reveals 
their main features. The article determines the signifi cance of legal entities of public 
law in the public administration system of the modern Russian state.

Keywords: public administration system, legal entity of public law, public 
functions, state company, state corporation, public company.

Понятие механизма государства, его структуры исследовалось в раз-
ные периоды развития отечественной юридической мысли. Вместе 
с тем, единой, устоявшейся концепции механизма государства в науке 
до настоящего времени так и не сложилось. Весьма обобщенно можно 
выделить два основных подхода к толкованию механизма государства: 
«узкое понимание», представляющее собой отождествление механизма 
государства с государственным аппаратом, и «широкое понимание», 
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сторонники которого рассматривают механизм государства как систе-
му государственных органов, организаций, учреждений, институтов, 
реализующих публичные функции.

К примеру, Н. Т. Шестаев под государственным механизмом пони-
мал «сложную систему, предназначенную для выполнения функций го-
сударства. Эта система состоит из государственных организаций, явля-
ющихся той материальной силой, в деятельности которой реализуются 
государственные функции, и государственных органов, осуществляю-
щих государственную власть и управление в отношении материальных 
сил» 1. В. В. Копейчиков выделял среди прочих элементов механизма 
Советского государства в том числе и государственные предприятия 
и учреждения 2.

Анализируя действующее российское законодательство, мы можем 
обнаружить среди субъектов, осуществляющих публичные функции 
государства, особый вид юридических лиц —  так называемые юриди-
ческие лица публичного права. Подобные юридические лица создают-
ся в различных организационно- правовых формах для решения особо 
важных задач государства, для удовлетворения общественных инте-
ресов, то есть фактически они действуют в интересах государства. По 
мнению В. С. Плетникова, государственные учреждения, организации 
и предприятия «должны выступать в качестве тех организующих (госу-
дарственных) начал во всех сферах жизнедеятельности современного 
российского общества, где участие государства как основного субъекта 
политической системы общества является необходимым для обеспече-
ния реализации закрепленных за человеком прав и свобод» 3.

Как отмечает В. Е. Чиркин, «термин «юридическое лицо» вышел 
за рамки гражданского права» и «появился в актах конституционного 
и административного права, что уже само по себе означает придание 
этому словосочетанию междисциплинарного характера» 4.

На сегодняшний день законами и подзаконными актами различных 
уровней статусом юридического лица наделены Администрация Пре-
зидента РФ, ЦИК РФ, Счетная палата РФ, Банк России, министерства, 
службы, агентства, органы местного самоуправления и др. Для реали-
зации публичных функций в России создаются публично- правовые 
компании, государственные компании, корпорации и учреждения и др. 

1 Шестаев Н. Т. Органы внутренних дел в механизме социалистического общена-
родного государства: дис. … канд. юрид. наук. М., 1988. С. 20.

2 Копейчиков В. В. Механизм социалистического государства. М., 1968. С. 30.
3 Плетников В. С. Модель государства в современной отечественной юриспру-

денции: методология и практика применения: дис. … д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 
2021. С. 297–298.

4 Чиркин В. Е. Юридическое лицо публичного права //  Справочная правовая си-
стема «КонсультантПлюс», 2007.
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Очевидно, что количественный и качественный состав такого рода юри-
дических лиц весьма обширен и требует систематизации.

В. Е. Чиркин, проводя классификацию юридических лиц публич-
ного права, делит их на пять основных групп:

1) государство и государственные (государствоподобные) образова-
ния (субъекты федераций и территориальные автономии);

2) территориальные публичные коллективы разного уровня;
3) органы публичной власти (государства, субъектов федераций 

и муниципальных образований, т. е. местного самоуправления);
4) учреждения публичной власти (государственные, т. е. федераль-

ные, субъектов федераций и муниципальных образований);
5) некоммерческие организации общественного характера 1.
В рамках настоящего исследования особо интересным представляет-

ся изучение «собственно юридических лиц», не относящихся к органам 
власти. К таковым относятся акционерные общества со стопроцентным 
участием государства, некоторые некоммерческие организации, госу-
дарственные и муниципальные учреждения, государственные и муни-
ципальные унитарные предприятия, государственные компании и кор-
порации, а также публично- правовые компании. Рассмотрим несколько 
конкретных примеров, что позволит определить место юридических 
лиц публичного права в механизме современного российского госу-
дарства.

Государственная компания и государственная корпорация —  закре-
плены Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» Указанные организации созданы для решения обще-
ственно значимых целей, но при этом они отличаются от органов госу-
дарственной власти значительной степенью автономности. Их правовое 
положение определяется федеральными законами.

Так, государственная корпорация по космической деятельности 
«Роскосмос» является уполномоченным органом управления в обла-
сти исследования, освоения и использования космического простран-
ства, наделенным полномочиями осуществлять от имени Российской 
Федерации государственное управление и руководство космической 
деятельностью 2.

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» соз-
дана для проведения государственной политики, осуществления 
нормативно- правового регулирования, оказания государственных ус-
луг и управления государственным имуществом в области использо-
вания атомной энергии, развития и безопасного функционирования 
организаций атомного энергопромышленного и ядерного оружейного 

1 Чиркин В. Е. Указ. соч.
2 Федеральный закон от 13.07.2015 № 215-ФЗ «О Государственной корпорации по 

космической деятельности «Роскосмос» //  «Российская газета», № 154, 16.07.2015.
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комплексов Российской Федерации 1. Согласно опубликованному на 
официальном сайте «Росатома» отчету за 2020 год, госкорпорация объ-
единяет более 300 организаций, включая научные институты, организа-
ции ядерного оружейного комплекса и единственный в мире атомный 
ледокольный флот 2.

Целями государственной корпорации «Ростех» федеральный закон 
определил содействие разработке, производству и экспорту высоко-
технологичной промышленной продукции российскими организа-
циями —  разработчиками и производителями указанной продукции, 
а также участие в социальных и иных общественно значимых проек-
тах в интересах государства и общества 3. По информации, содержа-
щейся на официальном сайте корпорации, в последние несколько 
лет госкорпорация осуществляет поставку вертолетов для Нацио-
нальной службы санитарной авиации, важным направлением стало 
производство продукции, направленной на борьбу с коронавирусом: 
медтехники, средств индивидуальной защиты и контроля, лекарств 
и многое другое 4.

Особый статус вышеуказанных госкорпораций обусловлен осущест-
влением деятельности в стратегически важных для государства сферах. 
Примечательно, что законодателем в ч. 4 ст. 2 Федерального закона 
от 03.07.2016 № 236-ФЗ «О публично- правовых компаниях в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (далее —  Закон № 236-ФЗ) запрещена 
реорганизация перечисленных государственных корпораций путем пре-
образования в публично- правовую компанию. Запрет реорганизации 
также установлен в отношении государственной корпорации развития 
«ВЭБ.РФ» и государственной корпорации «Агентство по страхованию 
вкладов».

Вероятнее всего, такое правовое положение указанных организа-
ций установлено законодателем в связи с тем, что каждая из них ведет 
свою деятельность в особо важных для государства сферах, ни одну из 
которых государство не намерено выпускать из-под своего влияния.

Что касается государственных компаний, то в настоящее время в Рос-
сии с такой организационно- правовой формой действует только одно 
юридическое лицо, созданное для оказания государственных услуг в сфе-
ре дорожного хозяйства —  государственная компания «Российские авто-

1 Федеральный закон от 01.12.2007 № 317-ФЗ «О Государственной корпорации по 
атомной энергии «Росатом» //  «Российская газета», № 272, 05.12.2007.

2 URL: https://www.rosatom.ru/about/ (дата обращения: 06.05.2022).
3 Федеральный закон от 23.11.2007 № 270-ФЗ «О Государственной корпорации по 

содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышлен-
ной продукции «Ростех» //  «Российская газета», № 264п, 26.11.2007.

4 URL: https://rostec.ru/ (дата обращения: 06.05.2022).
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мобильные дороги» 1. Государственная компания «Автодор» оказывает го-
сударственные услуги и выполняет иные полномочия в сфере дорожного 
хозяйства, поддерживает в надлежащем состоянии сеть автомобильных 
дорог, занимается развитием объектов дорожного сервиса и т. п.

Направления, в которых осуществляют свою деятельность вышеназ-
ванные юридические лица являются особо важными для государства. 
Указанное следует и из положений Конституции РФ. Согласно подп. «и» 
ст. 71, в ведении Российской Федерации находятся в том числе федераль-
ные энергетические системы, ядерная энергетика, расщепляющиеся ма-
териалы; федеральные транспорт, пути сообщения, информация, инфор-
мационные технологии и связь; космическая деятельность.

Законом № 236-ФЗ установлена еще одна организационно- правовая 
форма юридического лица: публично- правовая компания (далее —  
ППК). Это унитарная некоммерческая организация, созданная Россий-
ской Федерацией, наделенная функциями и полномочиями публично- 
правового характера и осуществляющая свою деятельность в интересах 
государства и общества.

Создаются ППК на основании федерального закона или указа Пре-
зидента РФ в целях проведения государственной политики, предостав-
ления государственных услуг, реализации особо важных проектов и го-
сударственных программ и др.

На сегодняшний день в России осуществляют свою деятельность 
следующие публично- правовые компании:

1. ППК «Фонд развития территорий» (организована с целью со-
действия модернизации жилищно- коммунального хозяйства, форми-
рования эффективных механизмов управления жилищным фондом, 
внедрения ресурсосберегающих технологий; обеспечения сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда и др.) 2;

2. ППК «Единый заказчик в сфере строительства» (создана в целях 
выполнения инженерных изысканий, архитектурно- строительного про-
ектирования, строительства, реконструкции (в том числе с проведением 
работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации), капитального ремонта, 
сноса определенных объектов капитального строительства) 3;

1 Федеральный закон от 17.07.2009 № 145-ФЗ «О государственной компании «Рос-
сийские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» //  «Российская газета», № 131п, 20.07.2009.

2 Федеральный закон от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О публично- правовой компании 
«Фонд развития территорий» и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» //  «Собрание законодательства РФ», 31.07.2017, № 31 
(Часть I), ст. 4767.

3 Федеральный закон от 22.12.2020 № 435-ФЗ «О публично- правовой компании 
«Единый заказчик в сфере строительства» и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» //  «Российская газета», № 293, 28.12.2020.
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3. ППК «Единый регулятор азартных игр» (обеспечивает реализа-
цию норм законодательства о государственном регулировании деятель-
ности по организации и проведению азартных игр) 1;

4. ППК «Российский экологический оператор» (создана в целях 
формирования комплексной системы обращения с твердыми ком-
мунальными отходами, предотвращения вредного воздействия таких 
отходов на здоровье человека и окружающую среду, вовлечения их 
в хозяйственный оборот в качестве сырья, материалов, изделий и др.) 2;

5. ППК «Военно- строительная компания» (организована в целях 
выполнения работ, оказания услуг по подготовке документации по 
планировке территории для размещения объектов военной и соци-
альной инфраструктуры, инженерным изысканиям, архитектурно- 
строительному проектированию, строительству, реконструкции, ка-
питальному ремонту и техническому перевооружению таких объектов) 3.

Очевидно, что публично- правовые компании, осуществляющие 
существенный пласт публичных функций, также являются важным 
инструментом в реализации государственной политики.

Примечательно, что изначально посредством введения новой 
организационно- правовой формы (ППК) законодатель планировал 
унифицировать правовое регулирование положения государственных 
компаний и государственных корпораций и в дальнейшем осуществить 
их преобразование. Вместе с тем, реорганизации или ликвидации этих 
юридических лиц так и не случилось ввиду изменения подходов законо-
дателя к указанной проблеме. Соответственно, проблема разрозненности 
правового регулирования юридических лиц публичного права актуальна 
и сегодня. Дискуссии о понятии рассматриваемой категории юридических 
лиц, вариантах его правового закрепления по-прежнему не теряют своей 
актуальности. При этом совершенно очевидно, что подход к решению по-
ставленных вопросов должен быть комплексный, междисциплинарный.

Резюмируя все вышесказанное, выделим основные черты юридиче-
ских лиц публичного права:

 U таковые создаются и ликвидируются по решению органов госу-
дарственной власти, действуют в интересах государства;

 U имеют особую правовую регламентацию;

1 Федеральный закон от 30.12.2020 № 493-ФЗ «О публично- правовой компании 
«Единый регулятор азартных игр» и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» //  «Собрание законодательства РФ», 04.01.2021, 
№ 1 (часть I), ст. 32.

2 Указ Президента РФ от 14.01.2019 № 8 «О создании публично- правовой компа-
нии по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными 
отходами «Российский экологический оператор» //  «Собрание законодательства РФ», 
21.01.2019, № 3, ст. 234.

3 Указ Президента РФ от 18.10.2019 № 504 «О создании публично- правовой 
компании «Военно- строительная компания» //  «Собрание законодательства РФ», 
21.10.2019, № 42 (часть III), ст. 5894.
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 U осуществляют публичные функции в стратегически важных для 
государства сферах в интересах значительного круга лиц;

 U призваны координировать работу субъектов, осуществляющих 
деятельность в определенной сфере.

Профессор В. Е. Чиркин среди основных характеристик юриди-
ческих лиц публичного права также выделяет публично- правовую 
ответственность. «Среди форм ответственности есть такие, которые 
неприменимы к коммерческим объединениям, но могут быть отнесены 
к юридическим лицам публичного права: ограничение полномочий или 
ликвидация управленческим актом государственного, муниципального 
органа или учреждения, роспуск представительного органа, временное 
финансовое управление в субъекте РФ или муниципальном образова-
нии, отрешение от должности главы муниципальной администрации, 
которая является по закону юридическим лицом, и т. д.» 1.

Итак, сегодня в России созданы и осуществляют свою деятельность 
большое количество юридических лиц, реализующих публичные функ-
ции государства. Говоря о месте юридических лиц публичного права 
в механизме современного российского государства, следует отме-
тить, что они занимают значительное место в его структуре, высту-
пают в качестве организующих начал в тех сферах, где присутствие 
государственно- властных начал необходимо.
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Свобода мирных собраний в России и Германии: 
концептуальные... конституционно- правовые элементы
Саленко А. В.

Аннотация. В материале анализируются ключевые элементы свободы мирных 
собраний, которые были выработаны в конституционно- правовой доктрине Рос-
сийской Федерации и Федеративной Республики Германия. В частности, внима-
ние уделяется современным проблемам реализации свободы мирных собраний, 
которые появились в связи с активным развитием информационных технологий. 
Автор материала анализирует феномен онлайн- митингов, которые имели место 
в правоприменительной практике двух стран и делает вывод о том, что важным 
элементом конституционной свободы мирных собраний является признак физи-
ческого присутствия участником мирного собраний (публичного мероприятия).

Ключевые слова: свобода мирных собраний, митинги, шествия, демонстрации, 
пикетирования, публичные мероприятия, право публичных собраний, Россия.

Freedom of peaceful assembly in Russia and Germany: conceptual 
constitutional and legal elements
Salenko A. V.

Abstract. The author analyzes the key elements of freedom of peaceful assembly 
developed in the constitutional and legal doctrine of the Russian Federation and the 
Federal Republic of Germany. In particular, attention is paid to modern problems of 
the implementation of freedom of peaceful assembly under the active infl uence of 
the of information technology. The author of the material analyzes the phenomenon 
of so-called online meetings (online- rallies) that took place in the law enforcement 
practice in Russia and Germany. The author concludes that an important element of 
the constitutional freedom of peaceful assembly is a sign of the physical presence 
of a participant in a peaceful assembly (public event).

Keywords: freedom of peaceful assembly, rallies, processions, demonstrations, 
picketing, public events, public assembly law, Russia.

Немецкая конституционно- правовая наука выделяет три главных 
элемента свободы мирных собраний: 1) минимальное число участников 
собрания (2–3 человека); 2) общее место собрания; 3) общая цель со-
брания. Именно на базе этой триады —  так называемой «теории трех 
элементов» в каждом конкретном случае решается вопрос о том, под-
падает или нет то или иное публичное мероприятие под защиту ст. 8 
Основного Закона ФРГ в качестве мирного собрания. С ходом вре-
мени немецкая конституционно- правовая доктрина также выработа-
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ла еще один важный элемент свободы мирных собраний в качестве 
конституционно- правовой ценности —  требование физического присут-
ствия (körperliche Anwesenheit), согласно которому участники мирного 
собрания (публичного мероприятия в российском правопонимании) 
должны реально присутствовать в месте проведения мирного собрания. 
Данный теоретико- правовой признак (элемент) имеет весьма важное 
значение, в особенности в век современных информационных техно-
логий, когда параллельно реальному миру создан особый виртуальный 
мир. Признак реального физического присутствия выделяется для того, 
чтобы подчеркнуть, что свобода мирных собраний не распространяет-
ся на т. н. виртуальную реальность (онлайн- встречи, онлайн- собрания на 
интернет- форумах, чат-румы (online-chat-rooms).

В этом отношении следует заметить, что российские правопримени-
тели в недавнем прошлом столкнулись с проблемой юридической ква-
лификации неких новых видов публичных мероприятий, которые были 
организованы весной 2020 года в крупных городах России 1 (прежде всего, 
в Москве и Санкт- Петербурге), где прошли некие онлайн- митинги на 
онлайн- площадках интернет- сервисов «Яндекса» (Яндекс.Карты и Ян-
декс.Навигатор), которые представляли собой виртуальные акции про-
теста против режима самоизоляции, которая была введена в рамках борь-
бы с пандемией COVID-19 в Российской Федерации. В рамках данных 
виртуальных митингов граждане ставили на картах «Яндекс.Навигатора» 
или в «Яндекс.Картах» онлайн- метки перед зданиями местных админи-
страций отметки с закрепленными текстовыми сообщениями (в г. Мо-
скве, например, был зафиксирован «массовый онлайн- митинг» в районе 
Кремля, где пользователи оставили сотни комментариев). На данных 
онлайн- митингах граждане требовали отменить режим самоизоляции, 
упразднить ограничения и пропускной режим, ввести режим чрезвы-
чайной ситуации, освободить граждан от уплаты налогов и услуг ЖКХ 
и пр. В конечном итоге все размещенные комментарии и метки интернет- 
пользователей, которые были сделаны на виртуальных онлайн- митингах, 
были удалены компанией «Яндекс» 2. Вместе с тем данная история поро-
дила в профессиональной юридической среде теоретико- правовые споры 
в России о том, подпадает ли т. н. онлайн- митинг под понятие публичного 
мероприятия (мирного собрания) в конституционно- правовом и адми-
нистративном правовом смысле. Очевидно, что в случае положительного 

1 Жители устроили «онлайн- митинг» на яндекс- картах в центре Ростова-на- 
Дону //  Интерфакс Россия. Новость от 20 апреля 2020 г. URL: https://www.interfax- 
russia.ru/south-and-north- caucasus/news/zhiteli- ustroili-onlayn- miting-na-yandeks- 
kartah-v-centre- rostova-na-donu (дата обращения: 03.11.2022).

2 «Яндекс» объяснил удаление меток участников виртуальных митингов. Панде-
мия коронавируса //  РБК. 20.04.2022 г. URL: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e9dd5269
a794704743d5ee2 (дата обращения: 03.11.2022).
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ответа на этот вопрос, любой онлайн- митинг, исходя из действующего 
закона, будет требовать подачи предварительного письменного уведом-
ления и последующего согласования с компетентными органами публич-
ной власти. В этом отношении, можно согласиться с оценкой немецких 
правоведов, которые при квалификации мирных собраний (публичных 
мероприятий) выработали обязательный признак —  физическое (реаль-
ное) присутствие участника в месте проведения мирного собрания.

Кроме того, следует обратить внимание на следуюдее теоретическое 
положение, выработанное в немецкой юридической науке: при про-
ведении мирного собрания в конституционно- правовом смысле извне 
(со стороны) должно быть понятно, что речь идет именно о собрании 
некой общей группы, в которой происходит как внутренняя коммуника-
ция между самими участниками собрания, так и внешняя коммуникация 
с третьими лицами. В частности, по мнению немецких правоведов, не бу-
дет являться собранием в конституционно- правовом смысле совместная 
акция нескольких лиц, проводимая на центральной площади и направ-
ленная на раздачу листовок. При подобном мероприятии, безусловно, 
можно констатировать совместное физическое присутствие нескольких 
лиц в одном месте, однако в данном случае у стороннего наблюдателя 
не возникает соответствующего восприятия лиц, раздающих листовки, 
в качестве общей группы —  в качестве собрания 1. Исходя из особенности 
характера коммуникации (ее внутреннего и внешнего контура), ни при 
каких обстоятельствах не будет являться мирным собранием (публичным 
мероприятием) в конституционно- правовом смысле «маевка» —  некое 
«собрание оленеводов в тундре», т. к. такого рода собрание предполагает 
исключительно один вид коммуникации, а именно внутреннюю ком-
муникацию между собравшимися 2. Ввиду того, что подобное собрание 
проводится в отсутствии третьих лиц (в безлюдной местности), то исклю-
чается всякая внешняя коммуникация, которая является обязательным 
признаком собрания в конституционно- правовом смысле согласно ст. 8 
Основного Закона ФРГ.

Последний элемент, который согласно господствующему мнению 
в немецкой юридической науке, отличает собрание в конституционно- 
правовом смысле от прочих случайных скоплений людей (Ansammlung). По 
своему конституционно- правовому смыслу общая цель собрания всегда 
направлена на совместное выражение идей и взглядов, чтобы в конеч-
ном итоге оказать влияние на формирование или изменение обществен-

1 Burgi. Art. 8 GG und die Gewährleistung des Versammlungsorts. Die Öff entliche Verwaltung 
(DÖV). Zeitschrift für Öff entliches Recht und Verwaltungswissenschaften. 1993. S. 633.

2 Оленеводу грозит штраф за митинг в тундре //  Коммерсантъ. 17.04.2019. URL: 
https://www.kommersant.ru/doc/3946881 (дата обращения: 05.05.2022); Саленко А. «Скры-
тая форма публичных мероприятий »: судебные и доктринальные подходы в России 
и Германии //  Сравнительное конституционное обозрение. 2019. № 2 (129). С. 79–91.
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ного мнения. Именно этот аспект также обуславливает особое значе-
ние свободы мирный собраний в рамках системы представительной 
демократии. Так, благодаря этой свободе у граждан есть возможность 
выразить свои мнения и взгляды, в частности в тех случаях, когда необ-
ходимо защитить интересы меньшинства, которое порой не имеет своих 
представителей в публичных органах власти 1.

Резюмируя, можно констатировать, что немецкая юридическая на-
ука выработала достаточно детализированное общее правовое понятие 
собрания (Versammlungsbegriff ), которое выступает в качестве общего 
(родового) по отношению ко всем остальным видам публичных ме-
роприятий. Кроме того, немецкое законодательство в качестве двух 
основных подвидов собраний выделяет стационарные собрания (собра-
ния, митинги, пикеты и пр.) и динамические собрания (шествия, демон-
страции, автопробеги) 2. При этом немецкий законодатель законодатель 
ограничился только тем, что установил лишь содержание общего (родо-
вого) понятия «собрание» (Versammlung); в отличие от законодательства 
Российской Федерации понятие и признаки всех остальных потенци-
альных подвидов собраний в немецком законодательстве не регламен-
тируются. Также важная особенность правового регулирования в ФРГ 
заключается в том, что законодательство о свободе мирных собраний 
Германии распространяет свое действие исключительно на публичные 
собрания (öff entliche Versammlungen) и вовсе не применяется по отно-
шению к частным мероприятиям непубличного (закрытого) характера 
(nicht- öff entliche Versammlungen). И последний не менее важный аспект 
заключается в том, что законодательство ФРГ о свободе собраний чет-
ко проводит разграничение между двумя дополнительными подвидами 
собраний, а именно законом прямо выделяются публичные собрания 
под открытым небом (öff entliche Versammlungen unter freiem Himmel) и пу-
бличные собрания в закрытых помещениях (öff entliche Versammlungen 
in geschlossenen Räumen), порядок организации и проведения которых 
принципиально различается. Так, федеральный закон ФРГ «О собра-
ниях и демонстрациях» (также как ФЗГ-СД) содержит отдельную гла-
ву —  раздел II «Публичные собрания в закрытых помещениях» (§ 5–13 
ФЗГ-СД) —  которая регулирует порядок организации, проведения 

1 Blanke. Sterzel. Demonstrationsfreiheit —  Geschichte und demokratische Funktion. 
Kritische Justiz (KJ). 1981. S. 347; Frankenberg. Demonstrationsfreiheit —  eine verfassung-
srechtliche Skizze. Kritische Justiz (KJ). 1981. S. 370.

2 Интересная теоретическая деталь применяемой в ФРГ юридической техники 
заключается в том, что демонстрация (Aufzug) обозначается в качестве так называе-
мого «динамического собрания» (fortbewegende Versammlung), а собрания, проводимые 
без передвижения обозначаются в качестве стационарных мероприятий (Versammlung 
als stationäre Veranstaltung) —  см.: Kraujuttis S. Versammlungsfreiheit zwischen liberaler 
Tradition und Funktionalisierung. Band 62. Carl Heymanns Verlag. Köln. Berlin. München. 
2005. S. 193.
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и прекращения публичных собраний в помещения 1. При этом законом 
регулируются именно публичные собрания в закрытых помещениях, 
в то время как частные (непубличные) собрания в закрытых помещениях 
правовому регулированию со стороны государства не подлежат. Не-
много забегая вперед, отметим важную деталь правового регулирования 
порядка проведения собраний в закрытых помещениях: для собраний, 
организуемых в закрытых помещениях, подача предварительного уве-
домления не требуется. Основной Закон Германии прямо закрепляет 
право каждого право собираться в закрытых помещениях мирно и без 
оружия, и что особенно важно —  без подачи предварительного уведом-
ления или согласования/разрешения (ч. 1 ст. 8 ОЗГ). И только в отно-
шении мирных собраний, проводимых под открытым небом, свобода 
мирных собраний может быть ограничена необходимостью подачи 
предварительного уведомления в адрес властей (ч. 2 ст. 8 ОЗГ).

Завершая сравнительный анализ, можно отметить, что российское 
законодательство о свободе мирных собраний содержит существенный 
пробел в отношении правового регулирования публичных меропри-
ятий в закрытых помещениях. Исходя из положений российского за-
кона о митингах нельзя сделать четкий вывод о том, регулирует ли он 
публичные мероприятий исключительно под открытым небом или его 
действие распространяется также на организацию публичных акций в по-
мещениях. Так, например, в ФЗ о митингах (п. 7 ч. 4 ст. 5) говорится об 
обязанностях организатора публичного мероприятия обеспечивать со-
блюдение установленной нормы предельной заполняемости помещения. 
Однако, возникает обоснованный вопрос относительно того, различается 
ли порядок проведения публичного мероприятия в помещении и под 
открытым небом, а также в этом отношении особое значение приобре-
тают гарантии частных (непубличных) мероприятий, проводимых в по-
мещениях, от излишнего, непропорционального и необоснованного 
вмешательства со стороны государства. Российский федеральный закон 
о митингах фактически не проводит различий между данными видами 
публичных мероприятий, что существенным образом отличает его от 
немецкого законодательства о свободе собраний, которое четко разгра-
ничивает эти два вида мероприятий и детально устанавливает условия 
государственного вмешательства в публичные мероприятия в закрытых 
помещениях. Таким образом, важно, чтобы при регламентации в законе 
основных терминов и при осуществлении классификации публичных ме-
роприятий, соблюдался разумный баланс интересов —  с одной стороны, 
законных интересов граждан, реализующих свое фундаментальное право 

1 Gesetz über Versammlungen und Aufzüge (Versammlungsgesetz) in der Fassung der 
Bekanntmachung 15.11.1978 (BGBl. I S. 1789), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 
30. November 2020 (BGBl. I S. 2600) geändert worden ist»// URL: https://www.gesetze-im-
internet.de/versammlg/BJNR006840953.html (дата обращения: 07.11.2022).
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на свободу собраний, а с другой стороны —  государства, которое несет 
ответственность за обеспечение безопасности и общественного порядка.
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Состояние религиозной безопасности как гарантия 
защиты прав...  и свобод человека и гражданина
Тарасевич И. А.

Аннотация. В статье рассматривается процесс движения к обеспечению ре-
лигиозной безопасности общества в качестве гарантии максимального обеспече-
ния прав, свобод и законных интересов человека и гражданина. Автор приводит 
перечень угроз в религиозной сфере и демонстрирует их связь с иными угрозами 
национальной безопасности Российской Федерации.

Состояние религиозной безопасности как гарантия защиты прав...  | 109



Наиболее интенсивной угрозой автор считает нивелирование роли тради-
ционных религий и вымывание из общества нравственных устоев, носителями 
которых они являются. Актуализация такой угрозы в той или иной степени яв-
ляется базой для возникновения практических всех других угроз безопасности 
российского общества, а значит для всеобъемлющего нарушения прав и свобод 
человека и гражданина.

Для примера автор из всего массива угроз безопасности России выделяет 
трансгуманизм, демонстрируя, что только в парадигме традиционных российских 
духовно- нравственных ценностей возможно нивелирование данной угрозы.

Автор подчеркивает, что угрозы в религиозной сфере должны получить про-
тиводействие на конституционном уровне. Данный процесс уже имеет место и от-
четливо прослеживается в конституционной реформе 2020 года.

Ключевые слова: религиозная безопасность, национальная безопасность, 
права и свободы человека, традиционная религия, традиционные ценности, ре-
лигиозный экстремизм.

Тhe state of religious security as a guarantee of the protection 
of the rights and freedoms of man and citizen
Tarasevich I. A.

Abstract. The article examines the movement to ensure the religious security 
of society. Such a process is able to maximize the rights, freedoms and legitimate 
interests of a person and a citizen. The author offers a list of security threats in the 
religious sphere and demonstrates their connection with other threats to the national 
security of the Russian Federation.

The author considers the most intense threat to be the leveling of the role of 
traditional religions and the removal from society of the moral foundations they 
carry. This threat, to one degree or another, is the basis for the emergence of almost 
all threats to the security of Russian society, and therefore the basis for the total 
violation of the rights and freedoms of man and citizen.

For example, the author singles out transhumanism from the list of threats to 
Russia’s security. He demonstrates that only in the paradigm of traditional Russian 
spiritual and moral values is it possible to eliminate this threat.

The author emphasizes that threats in the religious sphere should be eliminated 
at the constitutional level. This process is already clearly visible in the 2020 
constitutional reform.

Keywords: religious security, national security, human rights and freedoms, 
traditional religion, traditional values, religious extremism.

Под религиозной безопасностью России мы понимаем «состояние за-
щищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних 
угроз, возникающих в религиозной сфере, необходимого для стабильного 
конституционного развития Российской Феде рации» 1.

1 Тарасевич И. А. Конституционно- правовые основы религиозной безопасности 
Российской Федерации: автореферат дис. … д-ра юрид. наук. Тюмень, 2015. С. 20.
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При этом в некотором приближении можно выделить следующие 
угрозы в религиозной сфере: утрата религиозных традиций народа России 
как базовая угроза; религиозный экстремизм; иные религиозно мотиви-
рованные правонарушения (религиозные правонарушения, представля-
ющие повышенную общественную опасность, религиозный сепаратизм, 
прозелитизм); принятие руководством России ошибочных решений во 
внешней политике без учета религиозного фактора. Но основной в дан-
ном перечне будет именно утрата религиозных традиций народа России.

О. И. Цыбулевская по этому поводу отмечает, что «современная 
Россия вследствие того, что в ходе реформ были проигнорированы 
нравственно- духовные и исторические традиции, несет крупномас-
штабные потери: распад единого духовного пространства, утрата кон-
солидирующей государственной идеи, попрание чувства национального 
достоинства, коммерциализация культуры, аморализм. И как резуль-
тат —  снижение уровня жизни народа, высокая смертность, рост пре-
ступности, коррупция» 1. Цыбулевская О. И. в своих работах доказывает, 
что религиозный кризис проявляется во всех сферах, таких как право, 
политика, экономика, а весь процесс демократических преобразований 
российского общества невозможен без прочных нравственных основ.

В сущности О. И. Цыбулевская пишет об основах российского 
конституционного строя, которые нельзя рассматривать отдельно от 
нравственно- духовных традиций, развивавшихся в течение всей исто-
рии России. Сейчас мы являемся свидетелями воплощения консти-
туционной доктрины России в нормах Основного закона, которыми 
в настоящее время зафиксированы религиозные традиции в качестве 
безусловной ценности.

Именно утрата религиозных традиций России (традиционных цен-
ностей) является угрозой, формирующей почву для возникновения 
целого спектра иных угроз национальной безопасности государства, 
а значит для нарушения прав и свобод человека и гражданина.

Религиозные традиции, переданные нам предками были той транс-
цендентной субстанцией, которая на добровольной основе связала 
множество народов, представляющих не только различные культуры, 
но и религии. Соответственно, центральной угрозой России является 
нивелирование роли традиционных религий 2 и вымывание из общества 
нравственных устоев, носителями которых они являются.

1 Цыбулевская О. И. Нравственные основания современного российского права: 
дис. … д-ра юрид. наук. Саратов, 2004. C. 14.

2 Нужно отметить, что на сегодняшний день термин «традиционная религия» 
прочно вошел в юридический научный оборот. См.: Гаврилов С. О. Процессы форми-
рования института традиционных религий в правовой системе Российской Федерации 
в 1990 —  нач. 2020-х гг. //  Гуманитарные, социально- экономические и общественные 
науки. 2021. № 12 (Часть 2). С. 49–52.
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Но сохранение памяти предков, «передавших нам идеалы и веру 
в Бога», что на настоящий момент закреплено ч. 2 ст. 67.1 Конституции 
РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 
одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 1, пред-
полагает не только безоговорочную гарантию свободы вероисповеда-
ния, но и соблюдение иных прав и свобод человека.

Иные угрозы, стоящие перед Россией, являются в разной степени 
производными от центральной. В частности, традиционные религии 
всегда были направлены на воспитание личности, для которой непри-
емлемы любые формы экстремизма, каким он понимается в Уголов-
ном кодексе Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 
25.03.2022) 2. Соответственно, с удалением традиционных религий из 
сферы образования и воспитания складываются условия возникнове-
ния преступлений экстремистской направленности.

В системе координат традиционных для России религий немыслимы 
любые религиозно- мотивированные правонарушения, включая сепа-
ратизм и прозелитизм.

Учитывая значимость религиозной сферы для обеспечения его без-
опасности, полагаем, что конституционными нормами необходимо 
поставить заслон, как основной угрозе, так и наиболее интенсивным 
угрозам, производным от нее.

Одно из базовых утверждений, отталкиваясь от которых мы выстра-
иваем нашу работу, заключается в том, что религиозная безопасность 
тесным образом связана со всеми иными видами национальной безо-
пасности. Без должного уровня религиозной безопасности невозможно 
добиться обеспечения других видов безопасности, входящих в структуру 
национальной безопасности как таковой, а значит нельзя добиться все-
объемлющей гарантии прав и свобод человека и гражданина.

Сегодня все чаще звучать голоса тех исследователей, которые рас-
сматривают в качестве угрозы обществу в целом перспективу внедре-
ния технологий по модернизации самого человека. Каждый на уровне 
Основного закона должен быть защищен от любых действий по своему 
«улучшению» со стороны других людей или автоматических систем. 
Ведь традиционные религии несут в себе тезис о том, что все созданное 
человеком в сфере технологии (и не только) несет в себе отпечаток по-
врежденного человеческого естества и несовершенно по своей сути 3. 
Любая попытка улучшения человеческой природы (будь то интеграция 
его мозга с ЭВМ, дающая неограниченный объем памяти; увеличение 

1 СЗ РФ. 2009. № 4. Ст. 445.
2 СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
3 См. подробнее п. VI.3: Основы социальной концепции Русской православ-

ной церкви. Тюмень: Храм святого праведного Симеона Богоприимца Тобольско- 
Тюменской епархии, 2000. 76 с.
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физической силы или устранение потребности во сне) ведет к неминуе-
мой деградации или в других системах организма, или в сфере духовной 
жизни индивидуума 1, даже если это делается из «благих побуждений» 
с целью соблюдения прав человека и его законных интересов.

Как видим, базовая угроза обществу, которую мы определяем, как 
нивелирование роли традиционных религий и вымывание из общества 
нравственных устоев, носителями которых они являются, предопреде-
ляет образование производной от нее угрозы —  модернизации человека, 
в частности в рамках идеологии трансгуманизма. Но, как мы отметили 
несколько выше, традиционные для России религии и конфессии, 
в частности православие, определяют трансгуманизм как явление одно-
значно отрицательное. Для такого отношения имеется как минимум два 
теологических обоснования.

Во-первых, о явлении в Мир человека в Библии сказано: «И ска-
зал Бог: сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему…» 
(Быт. 1:26). Это означает, что человека был создан совершенным, как 
совершенен и Сам Бог. Соответственно, любое вмешательство в суще-
ство человека, в частности с целью совершенствования, является бого-
борческим актом, проявлением самомнения человека, считающего, что 
он может сделать  что-либо лучше, чем Бог. Во-вторых, образ Божий 
предполагает и высшую степень сбалансированности человеческой 
природы, в силу чего, как мы уже писали, «улучшение»  каких-либо 
качеств с точки зрения христианской антропологии неминуемо приве-
дет к перекосу человеческого существа и ухудшению  каких-либо других 
свой ств личности, что может иметь фатальный характер.

Соответственно с богословской точки зрения модернизация чело-
века в целях «улучшения» является как преступлением перед Богом, 
что уничтожает религию как таковую, так как в первую очередь, рели-
гия —  это связь с Богом, так и преступлением против самого человека. 
И писать с богословской позиции касательно российского конститу-
ционализма после введения в Основной закон ч. 2 ст. 67.1 мы обязаны.

Таким образом, Конституция России должна содержать в себе нор-
мы, гарантирующие защиту человека от возможной модернизации, 
а если отдельные ее элементы неизбежны (например, в целях защиты 
государства в связи с деятельностью вооруженных сил и специальных 
служб), то и гарантию того, что это не повлечет за собою возникновение 
неравенства в обществе и нарушение прав человека.

1 Говоря о модернизации человеческого организма, мы, в частности, оставляем за 
скобками восстановление его естественных функций: вряд ли можно рассматривать 
как  что-то отрицательное, например, установку высоко технологичного протеза вза-
мен утраченной конечности, или вживление искусственных органов вместо утратив-
ших свою работоспособность по  какой-либо причине. Но, все же, такие устройства 
никогда не будут лучше естественных.
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Нужно отметить, что существует целый ряд угроз национальной без-
опасности России, которые нельзя охарактеризовать в качестве напря-
мую производных от базовой, но они теснейшим образом связаны с ней. 
Мы не можем их поместить в перечень угроз религиозной безопасно-
сти, так как они могут складываться под воздействием религиозного 
фактора только косвенно, но с другой стороны, нужно признать, что 
религиозный фактор при определенных условиях может быть ключевым 
в формировании и развитии данных угроз. С одной стороны, религи-
озная сфера является катализатором их развития, а с другой —  данные 
угрозы направлены на религиозную сферу, в частности в определенной 
степени формируют базовую угрозу.

Анализируя угрозы обществу, которые теснейшим образом связаны 
с базовой, мы, фактически, будем касаться методологии реализации 
принципа угрозоориентированности в процессе разработки конститу-
ционных норм. Угрозоориентированность необходимо рассматривать 
не только как принцип, но и как метод конституционного права, что, 
безусловно, является предметом отдельного монографического иссле-
дования.

Одной из угроз, обусловленных базовой, является социальное рас-
слоение. Мизерная часть общества продолжает наращивать свои мате-
риальные активы (и это характерно для общества в самом широком его 
понимании), в то время как более чем девяносто процентам населения 
приходится довольствоваться все более и более скудными ресурсами 1. 
Многим нашим согражданам и соотечественникам приходится эконо-
мить даже на продуктах питания.

Такая ситуация невозможна в обществе, принципы существования 
которого лежат в плоскости нравственности, воспитываемой тради-
ционными религиями. В частности, идеал общества, построенного на 
христианских ценностях, укладывается в следующую цитату: «Все же 
верующие были вместе и имели все общее: и продавали имения и всякую соб-
ственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого» (Деян. 2:44–45) 2.

Именно традиционные религии формируют человека, который, 
имея материальное благополучие, никогда не будет счастлив, зная, что 
 где-то еще есть хоть один человек, существующий за чертой бедности. 
Ежеминутной заботой нравственно- здорового человека является по-
печение о тех, чей достаток меньше чем у него самого.

Более того, нужно отметить, что христианская антропология уже 
имеет отражение в Конституции России, как и в основополагающих 
принципах строительства и жизнедеятельности большей части совре-

1  Бедность в России: десятки миллионов за чертой /  Газета ru. 09.05.2018 URL: 
https://www.gazeta.ru/business/2018/05/09/11745109.shtml (дата обращения: 30.05.22).

2 Кроме того, можно констатировать тот факт, что социальная (пожалуй, во мно-
гом социалистическая) составляющая очень сильна и в исламе.
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менного общества, так как вся парадигма российского права пока еще 
остается в рамках христианской цивилизации 1.

Нужно особо подчеркнуть, что практически все сферы человеческо-
го бытия так или иначе соприкасаются с религиозной сферой, соот-
ветственно, угрозы религиозной безопасности взаимосвязаны, а часто 
и определяют угрозы в других сферах жизнедеятельности общества.

Конечно, мы коснулись только части наиболее интенсивных угроз 
нарушения прав и свобод человека и гражданина, в той или иной сте-
пени обусловленных (прямо или в тесной связи) нивелированием роли 
традиционных религий и вымыванием из общества нравственных усто-
ев, носителями которых они являются, нуждающихся в противодей-
ствии именно на конституционном уровне.

В целом состояние религиозной безопасности тождественно все-
объемлющему обеспечению прав и свобод человека в христианской 
парадигме. Такое состояние не достижимо без глубоко разработан-
ной доктринально- правовой базы, ядро которой должна составить 
конституционно- правовая доктрина религиозной безопасности РФ. 
Именно в ней существующие конституционные нормы, ограждаю-
щие российское общество от утраты религиозных традиций должны 
получить должную конкретизацию. Но также через такую доктрину 
как документ должна реализовываться дихотомия присущая научной 
доктрине как таковой, в частности конституционной, в соответствии 
с которой доктринальные документы, принятые высшими органами 
и должностными лицами государства не только раскрывают консти-
туционные нормы, но и определяют политику государства в данной 
сфере.
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Муниципальный контроль как элемент механизма защиты прав...  
и свобод человека и гражданина в Российской Федерации
Трещева О. Ю.

Аннотация. в научной статье представлен муниципальный контроль как 
часть элемента механизма защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ. 
Автором проанализированы атрибуты законодательства, регулирующие осу-
ществление муниципального контроля. На основе проведенного исследования 
показан ряд положительных изменений в его структуре. Раскрывается предмет 
каждого вида муниципального контроля с учетом законодательных нововве-
дений. В качестве примера рассмотрены некоторые виды контроля, реализуе-
мые на территории муниципального образования г. Новокузнецк Кемеровской 
области- Кузбасса.

Автором сделан вывод о том, что введенные законодательством новшества 
в отношении муниципального контроля способствуют соблюдению и защите прав 
и свобод человека и гражданина в РФ. Система муниципального контроля влияет 
на улучшение качества жизнеобеспечения населения, проживающего на терри-
тории каждого муниципального образования.
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Ключевые слова: муниципальный контроль, муниципальное образование, 
местное самоуправление, виды муниципального контроля, права и свободы че-
ловека и гражданина.

Municipal control as an element of the mechanism 
for the protection of human and civil rights and freedoms 
in the Russian Federation

Treshcheva O. Yu.

Abstract. the scientifi c article presents municipal control as part of the mechanism 
for the protection of human and civil rights and freedoms in the Russian Federation. 
The author analyzes the attributes of legislation regulating the implementation of 
municipal control. Based on the conducted research, a number of positive changes 
in its structure are shown. The subject of each type of municipal control is disclosed, 
taking into account legislative innovations. Some types of control implemented on 
the territory of the municipal formation of Novokuznetsk, Kemerovo region- Kuzbass, 
are considered as an example.

It is concluded that the innovations introduced by the legislation in relation to 
municipal control contribute to the observance and protection of human and civil 
rights and freedoms in the Russian Federation. The system of municipal control 
affects the improvement of the quality-of-life support of the population living on 
the territory of each municipality.

Keywords: municipal control, municipal formation, local self-government, types 
of municipal control, human and civil rights and freedoms.

Россия социальное государство, в котором основной прерогати-
вой являются права и свободы человека и гражданина. Как указывает 
в контексте своего исследования Балаян Э. Ю., смысл существования 
и конечная цель деятельности государства —  защита прав и свобод 
человека, охрана достоинства личности 1. Для достижения этой цели 
органы местного самоуправления реализуют социальные экономиче-
ские, культурные и другие права человека и гражданина, заложенные 
Конституцией РФ. Создание определенных условий местной властью 
для осуществления и обеспечения основных прав личности трактуется 
как их защита. При этом прямая защита прав человека на уровне орга-
нов местного самоуправления не предусмотрена в нормах Российского 
законодательства, а также и не прописана в международных актах 2.

1 Балаян Э. Ю. Некоторые аспекты проблемы защиты прав человека в условиях со-
временных глобализационных преобразований //  Актуальные проблемы российского 
права. № 3 (20). С. 63.

2 Европейская хартия местного самоуправления (совершено в Страсбурге 
15.10.1985) // СЗ РФ. 1998. № 36. Ст. 4466.
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В систему механизма защиты прав и свобод человека и гражданина 
можно включить муниципальный контроль. Стоит согласиться с вы-
сказыванием Фоминой М. Г., что «контроль на местном уровне —  это 
гарантия соблюдения законности в деятельности органов местного 
самоуправления, это форма соблюдения равновесия интересов насе-
ления и властных структур, представляющих государство как средство 
обеспечения социальной справедливости в современном российском 
обществе» 1. Все его виды проявляются, как части одного элемента 
механизма. Организация и осуществление видов муниципального 
контроля регулируются Законом о государственном и муниципальном 
контроле 2. Создан единый реестр видов контроля, который содержит 
сведения о видах и осуществляющих их контрольных (надзорных) ор-
ганах и об иных данных, регламентируемых правилами его формиро-
вания и ведения 3.

Контроль на местах способствует реализации и защите прав и сво-
бод человека и гражданина. Муниципальный контроль воздействует 
на все сферы общественной жизни, такие как земельные отношения, 
благоустройство территорий и многое другое, которые обеспечивают 
качество жизни населения и всего общества. Также, Брышкина А. А. 
в своей статье опирается на налаженную систему контроля, явля-
ющейся обязательным условием нормального функционирования 
общества 4.

В н  астоящее время существует семь видов муниципального контроля. 
Законодатель привел нормы отраслевых законов о видах муниципального 
контроля в соответствии с положениями Федерального закона о контро-

1 Фомина М. Г. Особенности и специфика муниципального контроля. Вестник го-
сударственного и муниципального управления. 2017. № 1 (24). С. 35.

2 О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации. Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ //  Официальный 
интернет- портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 31.07.2020, (дата 
обращения: 10.05.2022).

3 О федеральных государственных информационных системах, обеспечиваю-
щих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг 
(осуществление функций) (вместе с «Положением о федеральной государственной 
информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)», «Правилами ведения федеральной государственной инфор-
мационной системы «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)», «Положением о федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», «Требования-
ми к региональным порталам государственных и муниципальных услуг (функций)»). 
Постановление Правительства РФ от 24.10.2011 г. № 861 (ред. от 30.04.2022) //  СПС 
«КонсультантПлюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_120963/ (дата обращения: 11.05.2022).

4 Брышкина А. А. Муниципальный контроль: законодательство, теория, практи-
ка //  Местное право. 2016. № 6. С. 34.
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ле 1. Так, муниципальный контроль в сфере благоустройства включает 
в себя проверку соблюдения обязательств, установленных правилами 
благоустройства местной территории, а также требований обеспечения 
доступности инфраструктурных объектов и предоставляемых услуг лицам 
с ограниченными возможностями 2. Муниципальный контроль в обла-
сти охраны и использования особо охраняемых природных территорий 
проводится органами местного самоуправления с учетом соблюдения 
положений Закона об особо охраняемых природных территориях 3. Му-
ниципальный контроль на автомобильном транспорте, на городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве осущест-
вляется в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 259-ФЗ 4, 
а в отношении автомобильных дорог местного значения реализуется в со-
ответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ 5.

Основа предмета муниципального жилищного контроля склады-
вается из соблюдения организациями, индивидуальными предпри-
нимателями и гражданами обязательных требований, установленных 
Жилищным кодексом РФ 6 в отношении жилищного фонда. Предмет 
земельного контроля основывается на соблюдении юридическими 
и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями обяза-
тельных требований земельного законодательства в отношении объек-
тов земельных отношений, при нарушении которых предусматривается 
административная ответственность 7.

1 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»: Федеральный закон от 
11.06.2021 № 170-ФЗ // Официальный интернет- портал правовой информации http://
www.pravo.gov.ru, 11.06.2021, (дата обращения: 12.05.2022).

2 О социальной защите инвалидов в Российской Федерации: Федеральный закон 
от 24.11.1995 № 181-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». Режим доступа: https://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559 (дата обращения: 11.05.2022).

3 Об особо охраняемых природных территориях: Федеральный закон от 14.03.1995 
№ 33-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_6072/ (дата обращения: 14.05.2022).

4 Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транс-
порта. Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ // СЗ РФ. 2007. № 46. Ст. 5555.

5 Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты РФ. Федеральный закон от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_72386/(дата обращения: 12.05.2022).

6 Жилищный кодекс РФ № 188-ФЗ от 29.12.2004 (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022) 
принят Государственной Думой 22.12.2004. СПС «КонсультантПлюс». Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057/ (дата обращения: 12.05.2022).

7 Земельный кодекс РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001 (с изм. и доп., вступ. в силу 
с 01.05.2022) принят Государственной Думой 28.09.2001. СПС «КонсультантПлюс». 
Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_33773/(дата об-
ращения: 13.05.2022).
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Муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) мо-
дернизации объектов теплоснабжения выражается в проверке выполнения 
мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов 
теплоснабжения на соответствие требованиям Закона № 190-ФЗ 1 и иным 
нормативным правовым актам. Предмет муниципального лесного кон-
троля состоит из следования организациями и физическими лицами в от-
ношении лесных участков, являющихся муниципальной собственностью 
обязательным требованиям, определенным законодательством в области 
использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов и лесоразведения, 
семеноводства в отношении семян лесных растений. Его реализация про-
исходит в рамках компетенций органов местного самоуправления, вклю-
чающих в себя утверждение лесохозяйственных регламентов лесничеств, 
расположенных в местах городских лесов и другие контрольные функции 2. 
Полномочия контролирующих муниципальных органов, закрепленные 
в отраслевом законодательстве, соответствуют вопросам местного значе-
ния, установленным Законом о местном самоуправлении 3.

Также изменения коснулись круга регулирования контрольных ме-
роприятий. В данное время действует новый порядок и сроки их выпол-
нения. Нововведения внесены в правила оформления актов проверок. 
Теперь выборочный контроль является инструментальным обследова-
нием. При выездном обследовании на общедоступных производствен-
ных объектах выполняется осмотр, возможен отбор проб или образцов, 
предусматривается применение видеозаписи, а также испытание или 
экспертиза. Федеральный законодатель определил для органов местного 
самоуправления обязательное использование двух мероприятий —  ин-
формирование и консультирование. Оценка результативности и эффек-
тивности работы контрольных муниципальных органов производится по 
каждому виду контроля в соответствии с Законом о контроле 4.

На уровне муниципалитета основным правовым документом, регули-
рующим, вопросы порядка организации каждого вида муниципального 

1 О теплоснабжении: Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ // СЗ РФ. 2010. 
№ 31. Ст. 4159.

2 Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 01.03.2022) принят Государственной Думой 08.11.2006 //  СПС «Кон-
сультантПлюс». Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_64299/ (дата обращения: 14.05.2022).

3 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации: Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 30.12.2021) // Официаль-
ный интернет- портал правовой информации, 22.12.2022. URL: http://www.pravo.gov.ru 
(дата обращения: 11.05.2022).

4 О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации: Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ // Официальный интернет- 
портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 31.07.2020, (дата обращения: 
10.05.2022).
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контроля с учетом особенностей конкретного муниципального обра-
зования служит положение о соответствующем его виде, утверждаемое 
представительным органом. Рассмотрим на примере некоторых видов 
муниципального контроля, предусмотренных на территории Новокуз-
нецкого городского округа Кемеровской области — Кузбасса. Комитет 
градостроительства и земельных ресурсов администрации города Ново-
кузнецка осуществляет функции муниципального земельного контроля 
в соответствии с Положением о муниципальном земельном контроле 
в границах Новокузнецкого городского округа 1. В полномочия муници-
пальных контролирующих лиц входят контрольные функции за соблю-
дением требований об использовании земель по целевому назначению 
и по иным вопросам. Контроль выполняется в виде плановых выездных, 
внеплановых выездных документальных проверок. Результатом осущест-
вления муниципального земельного контроля считается акт проверки. 
При установлении нарушений требований законодательства РФ выписы-
вается предписание, с направлением материалов проверки в контрольно- 
надзорные или судебные органы для принятия соответствующих мер. 
Контрольным муниципальным органом организуется информирование 
заинтересованных лиц о результатах проверки путем индивидуального 
и публичного варианта. Публичное письменное освещение материалов 
проверки отображается в средствах массовой информации либо через 
размещение на официальном сайте администрации г. Новокузнецка 
в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет». Получение 
соответствующей информации по устранению выявленных нарушений 
возможно с помощью единой системы «Госуслуги» 2.

Следующий вид муниципального контроля осуществляется Управ-
лением по транспорту и связи администрации города Новокузнецка 
в соответствии с Положением о муниципальном контроле на автомо-
бильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве в границах Новокузнецкого городского округа 3. 

1 Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле в границах 
Новокузнецкого городского округа. Решение Новокузнецкого городского Совета на-
родных депутатов от 14.09.2021 № 9/88 //  Официальный сайт Новокузнецкого город-
ского Совета народных депутатов. URL: https://gorsovetnkz.ru/regulatory/acts/(дата об-
ращения: 16.05.2022).

2 Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной 
функции «Осуществление муниципального земельного контроля на территории Ново-
кузнецкого городского округа». Постановление администрации города Новокузнецка 
от 26.07.2012 № 110 // СПС «Гарант». Режим доступа: https://base.garant.ru/7654537/ 
(дата обращения: 14.05.2022).

3 Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 
в границах Новокузнецкого городского округа. Решение Новокузнецкого городского 
Совета народных депутатов от 14.09.2021 № 9/85 // Официальный сайт Новокузнецко-
го городского Совета народных депутатов. URL: https://gorsovetnkz.ru/regulatory/acts/
(дата обращения: 17.05.2022).
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Муниципальное должностное лицо при выявлении нарушения в ходе 
исполнения контрольных мероприятий составляет акт. В нем отобра-
жается информация о наличии признаков обнаруженного недостатка. 
Ответственный контролирующий орган принимает меры по недопу-
щению причинения ущерба охраняемым законом ценностям или по 
прекращению нанесения им вреда вплоть до обращения в суд. В рамках 
должностных полномочий он проводит контроль по предупреждению 
и устранению нарушений, по предотвращению возможного причинения 
вреда или ущерба. Контролирующее лицо при обнаружении наличия 
признаков преступления или административного правонарушения на-
правляет эту информацию в соответствующий государственный орган. 
Решения, действия или бездействия муниципального контролирующего 
органа могут быть обжалованы в судебном порядке.

Комитетом жилищно- коммунального хозяйства администрации го-
рода Новокузнецка проводится муниципальный жилищный контроль 
в соответствии с Положением о муниципальном жилищном контроле 
в Новокузнецком городском округе 1. Данным положением установлен 
перечень индикаторов риска нарушений обязательных требований, ис-
пользуемый для определения необходимости проведения внеплановых 
проверок при осуществлении муниципального жилищного контроля. 
В должностные обязанности муниципальных служащих уполномочен-
ного органа входит выполнение полномочий по жилищному контролю. 
В составе этих полномочий присутствует проверочная деятельность по 
недопущению нанесения вреда или ущерба охраняемым законом цен-
ностям контролируемыми лицами.

Для оценки эффективности и результативности муниципального кон-
троля предусматривается перечень показателей, отражающих уровень 
минимизации вреда или ущерба охраняемым законом ценностям и устра-
нения риска его причинения. Обязательно осуществляется мониторинг 
контрольной муниципальной деятельности, ее анализ, выявление про-
блем и их причин возникновения. По итогам обобщения правопримени-
тельной практики Комитет ежегодно готовит доклад, с предоставлением 
результатов по осуществлению муниципального жилищного контроля. 
При этом полагается публичное обсуждение его проекта. Проект доклада 
размещается уполномоченным лицом на официальном сайте админи-
страции с указанием срока его проведения и адреса электронной почты, 
на который можно направить замечания и предложения.

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что система муници-
пального контроля содействует осуществлению и защите прав и свобод 

1 Положение о муниципальном жилищном контроле в Новокузнецком городском 
округе. Решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 14.09.2021 
№ 9/87 //  Официальный сайт Новокузнецкого городского Совета народных депутатов. 
URL: https://gorsovetnkz.ru/regulatory/acts/(дата обращения: 16.05.2022).
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человека и гражданина. Внедрение муниципальной структуры контро-
ля происходит с учетом особенностей всех видов муниципальных об-
разований. Установление норм отраслевого законодательства в соот-
ветствии с вопросами местного значения решило основную проблему, 
с которой ранее сталкивались органы муниципального контроля. Это 
было непонимание видов контроля, осуществляемых на территориях 
муниципальных образований разных субъектов РФ. Введенная законо-
дательством система оценки показателей результативности и эффек-
тивности муниципального контроля показывает уровень профессио-
нализма контролирующих должностных лиц. Начатая реформа в сфере 
муниципального контроля, возможно, приведет к достижению цели 
государства по обеспечению благополучия местного населения.
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К вопросу о гарантиях деятельности уполномоченных 
по правам...  человека в субъектах Российской Федерации
Цыганова Л. Ю.

Аннотация. Федеральным законом от 18 марта 2020 г. «Об уполномоченных 
по правам человека в субъектах Российской Федерации» закреплен принцип 
независимости уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Фе-
дерации при осуществлении своих полномочий от  каких-либо органов и долж-
ностных лиц, его неподотчетность им. Автором рассматриваются отдельные во-
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просы законодательного регулирования гарантий организации и деятельности 
уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации как 
независимых государственных правозащитных органов, в частности, вопросы на-
личия у уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации 
собственного рабочего аппарата, вопросы финансового обеспечения деятель-
ности уполномоченного и его рабочего аппарата, установления особого поряд-
ка привлечения уполномоченного по  правам человека в субъекте Российской 
Федерации к уголовной ответственности, установления на федеральном уровне 
административной ответственности за воспрепятствование деятельности упол-
номоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации.

Ключевые слова: защита прав и свобод человека и гражданина, уполномо-
ченный по правам человека в субъекте Российской Федерации, гарантии орга-
низации и деятельности.

On the issue of guarantees for the activities of commissioners for 
human rights in the constituent entities of the Russian Federation
Tsyganova L. Yu.

Abstract. The Federal Law of March 18, 2020 «On Human Rights Commissioners 
in the Subjects of the Russian Federation» establishes the principle of independence 
of the Commissioner for Human Rights in the subject of the Russian Federation in the 
exercise of his powers from any bodies and offi cials, his non-accountability to them. 
The author examines certain issues of legislative regulation of guarantees for the 
organization and activities of human rights commissioners in the constituent entities 
of the Russian Federation as independent state human rights bodies, in particular, the 
issues of whether the Commissioner for Human Rights in the constituent entity of 
the Russian Federation has its own working apparatus, issues of fi nancial support for 
the activities of the commissioner and his working apparatus, the establishment of 
a special procedure for involving the Commissioner for Human Rights in the subject 
of the Russian Federation to criminal liability, the establishment at the federal level 
of administrative responsibility for obstruction of activity.

Key words: protection of human and civil rights and freedoms, commissioner for 
human rights in the subjects of the Russian Federation, guarantees of organization 
and activity.

В марте 2020 года вступил в силу Федеральный закон «Об уполно-
моченных по правам человека в субъектах Российской Федерации» 
(далее —  Закон, Закон об Уполномоченных) 1, определивший единые 
основы организации и деятельности уполномоченных по правам че-
ловека в субъектах Российской Федерации (далее —  уполномоченный, 
региональный уполномоченный, региональный омбудсмен).

1 Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации: 
Федеральный закон от 18 марта 2020 г. № 48-ФЗ //  Российская газета. 2020. 20 марта 
(№ 60).
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Согласно положениям ст. 1 данного закона должность Уполномо-
ченного может учреждаться в целях обеспечения дополнительных га-
рантий государственной защиты прав и свобод человека и гражданина 
на территории соответствующего субъекта Российской Федерации.

В ст. 1 Закона также определены четыре направления деятель-
ности региональных омбудсменов: способствовать восстановлению 
нарушенных прав и свобод человека и гражданина, совершенствова-
нию регионального законодательства и муниципальных нормативных 
правовых актов в части защиты прав, свобод человека и гражданина, 
правовому просвещению, распространению знаний в области соблю-
дения прав, свобод человека и гражданина, форм, методов их защиты, 
а также развитию международного сотрудничества в указанной об-
ласти.

Законом (ст. 3) закреплена независимость уполномоченного при 
осуществлении своих полномочий от  каких-либо органов, должност-
ных лиц, также его неподотчетность им.

«Как показывает практика, истинная независимость и самостоя-
тельность при исполнении своих служебных обязанностей… являются 
непременным и обязательным правовым условием его объективной 
и беспристрастной деятельности» 1.

Нельзя не согласится с тем, что, как отмечается в литературе, важ-
нейшим средством обеспечения самостоятельного и независимого ста-
туса региональных уполномоченных являются закрепленные в законо-
дательстве гарантии их независимой организации и деятельности. Под 
этими гарантиями необходимо понимать «установленные законодате-
лем условия, правила и процедуры, обеспечивающие беспрепятствен-
ную реализацию в полном объеме прав и обязанностей региональных 
уполномоченных в качестве независимых государственных правоза-
щитников с особым конституционно- правовым статусом» 2.

Ввиду изложенного, является актуальным анализ действующего за-
конодательства и, в первую очередь, Закона об Уполномоченных, на 
предмет полноты и достаточности закрепления указанных гарантий.

Одним из первых возникает вопрос о наличии у уполномоченного 
собственного рабочего аппарата.

Согласно ст. 18 Закона об Уполномоченных для обеспечения дея-
тельности уполномоченного в соответствии с законом субъекта Россий-
ской Федерации может быть создан аппарат уполномоченного.

1 Михайлов В. К. Должен ли федеральный законодатель определять основы право-
вого статуса и деятельности регионального омбудсмена? //  Российская юстиция. 2016. 
№ 1. С. 59.

2 Игнатенко В. В. Проблемы законодательного регулирования гарантий органи-
зации и деятельности уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 
Федерации //  Академический юридический журнал. 2019. № 4. С. 17.
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Федеральный законодатель делегирует на региональный уровень 
решение вопроса о наличии/отсутствии у регионального уполномо-
ченного собственного аппарата.

Как справедливо отмечается в научной литературе деятельность ре-
гиональных уполномоченных без их собственных аппаратов, которы-
ми они руководят сами, не может быть по определению эффективной, 
а также независимой прежде всего от органов исполнительной власти 1.

Вместе с тем, имеются варианты обеспечения деятельности регио-
нального уполномоченного посредством использования аппарата ор-
гана исполнительной власти соответствующего субъекта Российской 
Федерации.

Однако, к примеру, в Рязанской области правовое, организационное, 
кадровое материально- техническое, документационное обеспечение 
деятельности уполномоченного осуществляет аппарат Правительства 
Рязанской области, в Псковской области обеспечение деятельности 
уполномоченного осуществляет аппарат администрации Псковской 
области, в Еврейской автономной области, Чукотском автономном 
округе деятельность уполномоченного обеспечивает аппарат Губер-
натора и Правительства Еврейской автономной области, Чукотского 
автономного округа, соответственно 2.

Представляется, что нельзя не отметить, что в проекте Закона об 
Уполномоченных, внесенном в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации 25 октября 2018 года, имели место 
быть нормы, предусматривающие создание аппарата уполномоченного. 
Предусматривалось, что уполномоченный и его аппарат являются госу-
дарственным органом субъекта Российской Федерации, обладающим 
правами юридического лица, имеющим расчетный счет, печать и блан-
ки со своим наименованием 3. Однако, как указано выше, в принятом 
и действующем Законе об Уполномоченных, подобных норм нет.

1 Игнатенко В. В. Проблемы законодательного регулирования гарантий органи-
зации и деятельности уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 
Федерации //  Академический юридический журнал. 2019. № 4. С. 18.

2 Об Уполномоченном по правам человека в Еврейской автономной области: За-
кон ЕАО от 24 сент. 2020 г. № 620-ОЗ: (в ред. от 16 июля 2021) //  СПС «Консультант-
Плюс»; Об Уполномоченном по правам человека в Псковской области: Закон Псков-
ской области от 5 нояб. 2009 г. № 912-оз: (в ред. от 21 июня 2021) //  СПС «Консуль-
тантПлюс»; Об уполномоченном по правам человека в Рязанской области: Закон Ря-
занской области от 28 дек. 2015 г. № 105-ОЗ: (в ред. от 9 июля 2021) //  СПС «Консуль-
тантПлюс»; Об уполномоченном по правам человека в Чукотском автономном округе: 
Закон Чукотского автономного округа от 5 апр. 2005 г. № 35-ОЗ: (в ред. от 22 марта 
2022) //  СПС «КонсультантПлюс».

3 Об общих принципах организации деятельности уполномоченных по правам че-
ловека в субъектах Российской Федерации: проект федер. закона № 573725-7 //  Госу-
дарственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации: офиц. сайт. URL: 
https://sozd.duma.gov.ru/bill/573725-7 (дата обращения: 16.05.2022).
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Другой вопрос, подлежащий рассмотрению —  это вопрос фи-
нансирования деятельности региональных омбудсменов. Закон (ч. 2 
ст. 18) определяет, что обеспечение деятельности регионального упол-
номоченного и его аппарата осуществляется за счет бюджетных ассиг-
нований бюджета субъекта Российской Федерации.

Норма является объектом внимания в научной литературе 1 и следует 
поддержать высказанное предложение о необходимости более подроб-
ной и конкретизированной законодательной регламентации на феде-
ральном уровне вопросов финансирования деятельности региональных 
уполномоченных в целях обеспечения их независимого статуса 2.

Еще один вопрос —  вопрос об установлении особого порядка привлече-
ния регионального уполномоченного к уголовной ответственности. В про-
екте Закона об Уполномоченных, внесенном в Государственную Думу 
Федерального собрания Российской Федерации 25 октября 2018 года 3, 
имелась норма о том, что возбуждение уголовного дела в отношении регио-
нального уполномоченного, а также решение о привлечении его в качестве 
обвиняемого, если уголовное дело было возбуждено в отношении иных 
лиц или по факту совершения деяния содержащего признаки преступле-
ния, принимается руководителем следственного органа Следственного 
комитета России по субъекту Российской Федерации. В принятом и всту-
пившем в силу Законе об Уполномоченных данной нормы нет.

Аналогично не был поддержан законопроект № 573732-7 «О внесе-
нии изменений в Уголовно- процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации», в той части, в которой он предусматривал указанный выше 
особый порядок привлечения региональных омбудсменов к уголовной 
ответственности 4.

1 См., например: Баранов В. М., Баранова М. В. Доктринальная экспертная оценка 
содержания и техники Федерального закона «Об уполномоченных по правам человека 
в субъектах Российской Федерации» //  Вестник Саратовской государственной юриди-
ческой академии. 2020. № 3. С. 18.

2 Игнатенко В. В. Проблемы совершенствования правового статуса уполномочен-
ных по правам человека в субъектах Российской Федерации //  Проблемы современ-
ного законодательства России и зарубежных стран: материалы VIII Международной 
научно- практической конференции. (Иркутск, 27 сент. 2019 г.). Иркутск: Иркутский 
институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), 2019. С. 55.

3 Об общих принципах организации деятельности уполномоченных по правам че-
ловека в субъектах Российской Федерации: проект федер. закона № 573725-7 //  Госу-
дарственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации: офиц. сайт. URL: 
https://sozd.duma.gov.ru/bill/573725-7 (дата обращения: 16.05.2022).

4 О внесении изменений в Уголовно- процессуальный кодекс Российской Федера-
ции: проект федер. закона № 573732-7 //  Государственная Дума Федерального Собрания 
Российской Федерации: офиц. сайт. URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/573732-7 (дата 
обращения: 16.05.2022).; О внесении изменения в статью 56 Уголовно- процессуального 
кодекса Российской Федерации: Федер. закон от 24.04.2020 № 130-ФЗ //  Официальный 
интернет- портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 24.04.2020.
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Ввиду изложенного, нельзя не отметить, высказанное в научной ли-
тературе мнение о поддержке отнесения региональных омбудсменов 
к лицам, в отношении которых применяется особый порядок произ-
водства по уголовным делам 1 и предложение о возбуждении уголовного 
дела в отношении региональных уполномоченных с согласия Предсе-
дателя Следственного комитета Российской Федерации 2.

Вместе с тем, необходимо обратить внимание на положения ч. 6 
ст. 17 Закона, определяющей, что вмешательство в законную деятель-
ность регионального уполномоченного с целью повлиять на его реше-
ние, неисполнение должностными лицами требований и обязанностей, 
установленных законодательством Российской Федерации, законода-
тельством субъекта Российской Федерации, или воспрепятствование 
законной деятельности регионального омбудсмена в иной форме влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Феде-
рации, законодательством субъекта Российской Федерации.

В развитие данной нормы в проекте нового Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, который подготов-
лен Минюстом России и размещен на федеральном портале проектов 
нормативных правовых актов (https://regulation.gov.ru), но не внесен 
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Феде-
рации 3, в тексте по состоянию на 29 мая 2020 года, имеется ст. 34.17 
устанавливающая ответственность за воспрепятствование законной 
деятельности уполномоченного по правам человека в субъекте Рос-
сийской Федерации.

Статья расположена в главе, предусматривающей административные 
правонарушения, посягающие на институты власти и порядок управ-
ления.

В частности, устанавливается ответственность за вмешательство 
в деятельность Уполномоченного с целью повлиять на его решения. 
За данное правонарушение предполагается установить штраф от одной 
до двух тысяч руб лей.

Также предусматривается ответственность за неисполнение долж-
ностными лицами законных требований регионального уполномо-
ченного, а равно, и представляется важным данное законодательное 
уточнение, за несоблюдение должностными лицами установленных 
сроков предоставления информации (документов, материалов, ответов 
на обращения) по его запросу, либо воспрепятствование его деятель-
ности в иной форме. Норма устанавливает открытый перечень форм, 

1 Баранов В.М., Баранова М. В. Указ. соч. С. 19.
2 Игнатенко В. В. Проблемы совершенствования правового статуса уполномочен-

ных по правам человека в субъектах … С. 55.
3 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: про-

ект //  СПС «КонсультантПлюс».
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в которых может выражаться воспрепятствование деятельности реги-
онального омбудсмена. В данном случае предусматривается штраф от 
одной тысячи до трех тысяч руб лей.

Вопросы законодательного обеспечения гарантий независимой ор-
ганизации и деятельности региональных уполномоченных не исчер-
паны содержанием настоящей статьи: они требуют к себе внимания 
федерального законодателя.
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Конституционно- правовые основы эволюции публичной власти...  
в Российской Федерации
Юсубов Э. С., Карпович Ю. А.

Аннотация. В статье авторами проанализированы тенденции развития 
конституционного законодательства в контексте конституционных реформ 
2020 года. Автор полагает, что важной тенденцией развития конституционного 
законодательства является централизация федерального устройства. В статье 

Конституционно- правовые основы эволюции публичной власти... | 129



также актуализируется проблема теоретического осмысления понятия «пу-
бличная власть».

Ключевые слова: конституционная реформа 2020 года, конституционное за-
конодательство, федерализм, субъекты федерации, система публичной власти.

To the question about united system of public policy and 
perspectives in the context of constitutional amendments in 2020
Yusubov E. S., Karpovich Yu. A.

Abstract. The article analyzes trends in the development of constitutional law in 
the context of constitutional reforms in 2020. Author supposes, important tendency 
in the constitutional law is centralisation of federal unit. Much attention is given to 
update a problem of comprehension term «public policy».

Keywords: constitutionale reform 2020, constituinal legislation, federalism, 
subjects of the Federation, the system of public power.

Проблемы организации, взаимодействия и функционирования госу-
дарственной власти в Российской Федерации, взаимоотношения между 
федеративным центром и регионами стали главной причиной консти-
туционной реформы 2020 года. Поправки к конституции также акту-
ализировали социокультурные, политико- правовые, коммуникатив-
ные особенности современной российской конституционно- правовой 
действительности. В результате включения в текст Основного Закона 
новых положений особую остроту приобрели проблемы формирования 
у граждан устойчивых представлений:

а) о единой системе публичной власти;
б) о гражданском мире и согласии, как необходимого условия для 

строительства правового демократического государства;
в) о взаимном доверии государства и общества, социальном пар-

тнерстве, социальной, экономической и политической солидарности.
Именно поэтому следует подчеркнуть, что конституционная рефор-

ма 2020 года неизбежно будет влиять на все стороны жизни Российского 
государства, включая форму правления, политический режим и на со-
держание федеративных отношений. Весьма продолжительное время 
федеративный центр путем изменения действующего законодательства 
декларировал поиск нового рационального баланса интересов Федера-
ции и ее субъектов. В действительности вся подобная практика свелась 
к централизованному контролю над регионами и их конституционно- 
правовая самостоятельность стала номинальной. Подобная ситуация 
не отличается  какой-то особой новизной, так как история развития 
федеральных отношений в России всегда отличалась сменяемостью 
и сочетаемостью периода централизации и децентрализации. Представ-
ляется, что в реформе всей системы публичной власти как естественное 
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продолжение конституционных поправок 2020 года, существенное уси-
ление статуса государственного Совета, принятие федерального закона 
от 21 декабря 2021 года «Об общих принципах организации публичной 
власти в субъектах Российской Федерации» в совокупности являются 
основой долгосрочной централизации всей государственной, право-
вой жизни России. Принятие в ближайшей перспективе федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в единой системе публичной власти» предстанет как завершающий этап 
юридического оформления властного монизма. Однако эффективность 
и перспективы подобной глубокой трансформации властеотношений 
мы считаем спорной с точки зрения соответствия основам федератив-
ного устройства

Системообразующим и самым значимым для конституционной ре-
формы изначально был объявлен пакт поправок к Конституции Рос-
сийской Федерации о единой системе публичной власти 1.

Целью формирования единой системы публичной власти было 
признано усиление конституционно- правовых основ взаимодействия 
и согласованного функционирования органов государственной власти 
федерального и регионального уровней, а также органов местного са-
моуправления для эффективного разрешения проблем и задач соот-
ветствующих территорий в интересах населения.

Следует сразу оговорится, что понятие единая система публичной 
власти не обладает статусом новизны или является метафоричным. 
Отсутствие конституционной нормы не было препятствием или за-
трудняло использование ее в научном дискурсе. В новых условиях был 
определен точный адресный акцент и нацеленность на достижение 
определенного полезного результата в интересах граждан России.

Вместе с тем любая конституционная поправка как сложный и осо-
бый правовой феномен вызывает интерес и требует изучения под раз-
личными углами научного осмысления. Конституционно- правовая на-
ука в этом деле обладает императивным исследовательским статусом 
и интересом к теории власти.

Итак, в соответствии с Законом о поправках к Конституции Рос-
сийской Федерации от 14 марта 2020 года в текст Основного Закона 
включены положения о единой системе публичной власти и о вхож-
дении в эту систему органов местного самоуправления. В результате 
категория «власть» в Конституции России используется в трех значе-
ниях. Во-первых, при установлении и учреждении ее источника в лице 
многонационального народа (ч. 1 ст. 3). Во-вторых, при определении 
принципа осуществления на основе разделения на законодательные, 

1 См.: Послание Президента России В. В. Путина Федеральному Собранию РФ 
от 15 января 2022 г. //  Официальное интернет- представительство Президента России. 
URL: http//www.kremlin.ru (дата обращения: 17.06.2022).
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исполнительные и судебные органы власти в целях конституционной 
легализации органов, уполномоченных осуществлять государственную 
власть (ст. 10 и ст. 11). В-третьих, при уяснении предназначения единой 
системы публичной власти (ч. 2 ст. 80 и ч. 3 ст. 132). Следовательно, 
категория «власть» как в науке, так и в конституционном аспекте оста-
ется многозначной и контекстуальной 1. Указанная тенденция в консти-
туционном регулировании свидетельствует не только об изменениях 
структуры власти, но и формирование нового принципа ее осуществле-
ния. Данное предложение означает, как мы уже отметили, дальнейшую 
централизацию и идентификацию федеративных отношений и муни-
ципальной демократии.

Дополнительным стимулом усиления научного и практического 
интереса к феномену «публичной власть» стало принятие Федераль-
ного закона 8 декабря 2020 года № 394-ФЗ «О государственном Совете 
Российской Федерации» и Федерального закона 21 декабря 2021 года 
№ 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти 
в субъектах Российской Федерации».

В совокупности проблем, вытекающих из взаимосвязи консти-
туционных норм и названных федеральных законов, снова актуали-
зируется, прежде всего, практическая значимость тождественности 
публичной и государственной власти. В этом вопросе современная 
конституционно- правовая наука имеет солидный теоретический по-
тенциал, который постоянно развивается и обогащается. Это означает, 
что дискуссия не завершена, и она будет нарастать по мере дальней-
шего обновления конституционного законодательства и накопления 
нового практического опыта. Предварительно следует заметить, что 
еще 70-х годах прошлого столетия известный советских государство-
вед профессор Томского университета А. И. Ким сформулировал вывод 
о том, что публичная и государственная власти тождественны 2. Сле-
довательно, конституционные поправки 2020 года и конституционное 
законодательство вобрали в себя вышеизложенную научную мысль, 
легализовали ее актуальность и практическую ценность.

Согласно новой конструкции, в структуру единой системы публич-
ной власти включены органы государственной власти и органы мест-
ного самоуправления. В этой связи обращает на себя внимание расши-
рение субъектного состава и включение в систему единой публичной 
власти иных государственных органов. Вполне уместным и очевидным 
является вопрос о причинах отсутствия в этой системе непосредствен-
ной власти многонационального народа России. Она имплицитно вы-

1 См.: Варламова Н. В. Публичная власть: попытка концептуализации //  Вестник 
Санкт- Петербургского университета МВД России. 2019. № 4 (84). С. 19–20.

2 См.: Ким А. И. Государственная власть и народное представительство в СССР. 
Томск: Издательство Томского университета, 1975. С. 65.
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водится из буквального смысла ст. 3 Конституции, а также из много-
численных правовых позиций Конституционного Суда. В свою очередь, 
это обстоятельство стало предметом острой и весьма критически на-
строенной научной дискуссии 1.

Мы солидарны с коллегами и разделяем их квалифицированные аргу-
менты. Представляется, что раскрытие практического потенциала единой 
системы публичной власти невозможно в отрыве от других конституци-
онных ценностей, которые в совокупности образуют основы конститу-
ционного строя. Следовательно, необходимо дополнительно уяснить круг 
носителей и субъектов единой системы публичной власти. Иначе говоря, 
назрела необходимость существенно пересмотра сложившейся практи-
ки формального участия граждан и их объединений в осуществлении 
публичной власти. Эта проблема особо актуальна для муниципальной 
демократии и выборов глав субъектов Российской Федерации.

Федеральное законодательство предусматривает две модели избрания 
должностного лица субъекта федерации гражданами путем прямых вы-
боров и депутатами законодательных органов. В процессе постоянной 
эволюции федеративных отношений обе модели претерпевали постоян-
ные радикальные изменения в связи со сменяющейся государственно- 
правовой политикой. Для нас ценность прямых выборов глав регионов 
очевидна в силу конституционного принципа народовластия и специ-
альной поправки, внесенной в Конституции (ч. 3 ст. 77).

В развитие этой конституционной нормы впервые в федеральном 
законе от 21 декабря 2021 года «Об общих принципах организации 
публичной власти в субъектах Российской Федерации» высшее долж-
ностное лицо региона признано обязательным органом региональной 
публичной власти. В соответствии с конституционным принципом 
единства системы публичной власти высшее должностное лицо одно-
временно замещает государственную должность Российской федерации 
и государственную должность региона (ст. 20). Экспертное сообщество 
и научная общественность уже давно окрестили выборы высших долж-
ностных лиц регионов «референдумным голосованием» с предопреде-
ленным общим результатом. Имеется в виду заранее запрограммиро-
ванную победу временно исполняющего обязанности главы субъекта 

1 См.: Кондрашев А. А. Тенденции конституционного развития России в контексте 
конституционной реформы 2020 года //  Конституционное и муниципальное право. 
2021. № 11. С. 15–25; Макушин А. А. Народ как особая сущность //  Конституционное 
и муниципальное право. 2021. № 11. С. 3–7; Авдеев Д. А. Современная проблемати-
ка деятельности органов публичной власти в свете их легитимности //  Государство 
и право. 2021. № 7. С. 36–46.; Таева Н. Е. Закон Российской Федерации о поправках 
к Конституции Российской Федерации: эволюция юридических составов //  Государ-
ство и право. 2021. № 2. С. 7–15. Медушевский А. Переход России к конституционной 
диктатуре: размышления о значении реформы 2020 года //  Сравнительное конститу-
ционное обозрение. 2020. № 3 (136). С. 33–50 и др.
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федерации, назначенного Президентом России. Избрание альтернатив-
ных кандидатов на эту должность в 2018 году в отдельных регионах фе-
деральной властью было воспринято весьма болезненно как негативная 
практика. Безусловно, что изменения этой весьма недемократичной 
практики, невозможно без обновления правовой базы, с целью при-
ближения выборов глав субъектов федерации к конституционно за-
крепленным значениям.

Одним из важных политических решений в этом направлении дол-
жен стать отказ от практики досрочного прекращения полномочий выс-
ших должностных лиц субъектов федерации, и назначение временно 
исполняющего его обязанности для участия в выборах в единый день 
голосования. Эта политика была реализована и в текущем 2022 году. 
Политтехнологи вышеуказанное явление называют «губернаторопа-
дом» и оживленно обсуждают. Думается, что это весьма устоявшаяся 
политтехнологическая практика способствует снижению обществен-
ного доверия одному из структурных элементов единой системы пу-
бличной власти и принципу свободных выборов в целом. Выборы глав 
субъектов Российской Федерации давно утратили статус конкурентной 
и монопольной прерогативы отлаженной системы «вертикали власти». 
Оппозиция во многом добровольно лишена интереса и механизма вли-
яния на процесс формирования кандидатского корпуса, окончательно 
смирилась с подобной практикой. В результате внутриполитический 
блок исполнительной власти региона реализует свой собственный 
электоральный политтехнологический проект. Именно эта тенденция 
главенствует в политической жизни субъектов федерации, и она прак-
тически минимизировала построение отношений с обществом, с из-
бирателями в соответствии с принципами народовластия и свободных 
выборов. Конструкция конституционной демократии сохраняется как 
форма, но ее содержание —  свободное волеизъявление граждан —  вы-
холащивлется при помощи самых разных политических технологий. Все 
эти и другие признаки единой системы публичной власти сохраняют 
формальные рамки основ конституционного строя России, но сущ-
ность свободы выбора и самостоятельности субъектов федерации при 
образовании органов власти ущемляется. В свою очередь, избиратель 
воспринимает участие в выборах главы субъекта федерации как ритуал. 
Накопленный опыт практики проведения выборов высших должност-
ных лиц мы признаем достаточным основанием для подобных выводов.

В целом мы поддерживаем конституционную идею о единой си-
стеме публичной власти и согласны с мнением о том, что органы го-
сударственной власти субъектов федерации являются ее элементами 1. 

1 См.: Лебедев В. А. Органы государственной власти субъектов РФ как элемент 
единой системы публичной власти современной России //  Конституционное и муни-
ципальное право. 2021. № 8. С. 40–43.
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Однако формирование идеологии и практическая реализация обязаны 
соответствовать конституционным основам федеративного устрой-
ства России. В этой связи следует обратить внимание на следующее 
обстоятельство. В соответствии с ч. 1 ст. 77 Конституции система ор-
ганов государственной власти субъектов федерации устанавливается 
специальным именным федеральным законом «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации». 
После одобрения конституционных поправок был принят федераль-
ный закон с совершенно другим названием, и оно непосредственно 
в тексте российского Основного Закона не предусмотрено. Очевидно, 
что напрашивается вопрос о соответствии ч. 1 ст. 77 Конституции, 
названия федерального закона «Об общих принципах организации 
публичной власти в субъектах Российской Федерации». Постановка 
этого вопроса не является проявлением терминологической гибкости 
в конституционно- правовом тексте или свободы усмотрения законода-
теля. Эта проблема обозначена юристами магистрантами второго года 
обучения и является вполне осознанной.

Конституционные поправки о единой системе публичной власти 
стали новым идейным и юридическим инструментом дальнейшей уни-
таризации федеративного устройства России. Политика централиза-
ции как устойчивая тенденция на ближайшую перспективу приобрела 
надежную конституционно- правовую основу. Унитаристический курс 
в целом повлиял на интенсивность научного интереса к проблемам фе-
дерализма. Проблематика федеративного устройства государства прак-
тически отсутствует в монографических исследованиях последних лет. 
В последние годы обсуждение и научное осмысление проблем феде-
ративного устройства России, его перспективы оказываются занятием 
вполне конкретной узкой группы конституционалистов. Можно даже 
предположить, что это скорее сфера духовной рефлексии. Такая реак-
ция научной мысли на политику «затухания» федеративных отношений 
является вполне ожидаемой.

Очевидно, что дальнейшее обновление федерального законода-
тельства в свете конституционных поправок приведет к существенной 
динамике региональное и муниципальное правотворчество. Прежде 
всего, измениться интенсивность и качество взаимодействия законо-
дательных собраний субъектов федерации с органами региональной 
исполнительной власти, органами городского самоуправления адми-
нистративного центра субъекта федерации и органами местного само-
управления других муниципальных образований. В перспективе суще-
ственное обновления ожидают муниципальные правовые акты, включая 
местные уставы. В этих условиях эффективным и профессиональным 
институтом правовой помощи и контроля мог бы выступить консти-
туционный (уставной) суд субъекта федерации. Однако федеральный 
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конституционный закон от 8 декабря 2020 года № 7 ФКЗ, принятый 
в связи с конституционными поправками в ст. 118 Конституции Рос-
сии, обязал регионы прекратить их деятельность с 1 января 2023 года 
и закрепил право на создание конституционных (уставных) советов. 
Они могут быть учреждены при законодательных собраниях субъектов 
федерации как совещательный и консультативный орган без наличия 
 каких-либо судебно- контрольных полномочий. Следует согласиться 
с мнением профессора Кряжкова В. А. о том, что «директивная установ-
ка на лишение возможности субъектам Российской Федерации иметь 
конституционные (уставные) суды означает усиление централизации 
государственной власти, свидетельствует о снижении их самостоятель-
ности в вопросах собственного ведения, потенциально ослабляет рос-
сийскую конституционную юстицию в целом и защиту прав и свобод 
граждан» 1. Мы разделяем так же убежденность и мнение других кон-
ституционалистов о неизбежной востребованности данного института 
в более благоприятные для федеральных отношений времена 2.

Целенаправленное ограничения самостоятельности субъектов феде-
рации в нашей стране само по себе не отличается новизной. Отечествен-
ный федерализм всегда развивался нелинейно и волнообразно. Представ-
ляется, что в перспективе принципы первой главы Конституции станут 
юридической базой развития законодательства и практики в обратном 
направлении. Политтехнологи подобный процесс называют естествен-
ным реверсивным поворотом. Вне всякого сомнения, что в новых усло-
виях преодоления централизации (унитаризации) федеративных отноше-
ний будет востребовано формирование кооперационных и субсидиарных 
взаимоотношений между Российской Федерацией и ее субъектами 3. Важ-
ным аргументом в поддержку подобного оптимизма являются положения 
федерального закона о публичной власти в субъектах федерации, которые 
содержат внушительный перечень полномочий региональных органов 
власти в пределах, которых они могут реализовывать свою самостоятель-
ность. Конституционный принцип разграничения предметов ведения 
и полномочий реализован посредством закрепления конкретных полно-

1 См.: Кряжков В. А. Конституционный контроль в субъектах Российской Федера-
ции: каким он может быть после упразднения конституционных (уставных) судов //  
Государство и право. 2021. № 9. С. 69.

2 См.: Там же. С. 73; Клеандров М. И. Конституционные изменения 2020 г. и ме-
ханизмы правосудия: плюсы и минусы //  Государство и право. 2020. № 10. С. 18–21; 
Миронов Д. Н. Конституционный Совет при парламенте субъекта РФ (к вопросу об 
интеллектуальной модели) //  Конституционное и муниципальное право. 2021. № 9. 
С. 71–75.

3 См.: Умнова И. А. Проблемы дефедерализации перспективы оптимизации совре-
менной российской модели разграничения предметов ведения и полномочий в кон-
тексте доктрины субсидиарности //  Сравнительное конституционное обозрение. 2012. 
№ 2. С. 46–48.
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мочий для всех, типов субъектов федерации. Этот фактор стимулирует 
самостоятельное регулирование на региональном уровне. Следовательно, 
федеральный закон в этой части обладает организационно- правовым по-
тенциалом успешной реализации конституционного принципа разгра-
ничения предметов ведения и полномочий.
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Государственные специализированные органы по защите прав...  
предпринимателей в механизме обеспечения равновесия 
экономической системы общества
Якимова Е. М.

Аннотация. Развитие рыночной экономической системы общества невоз-
можно без функционирования предпринимательского сообщества. Важнейшее 
значение в обеспечении охраны и защиты интересов самых экономически ак-
тивных участников экономической системы общества имеют государственные 
институты, в том числе специально созданные для достижения указанной цели. 
Институт бизнес- омбудсменов, получивший распространение в России как на 
федеральном, так и региональном уровнях публичной власти, воплощает идею 
о большей эффективности специализированных уполномоченных по правам че-
ловека по сравнению с «классическими» омбудсменами. Сделаны выводы, что 
государственные специализированные органы по защите прав предпринимателей 
заместили общие правозащитные органы, что обусловлено специфическими спо-
собами защиты обозначенных субъектов. Изменения законодательства, усиливаю-
щие эффективность рассматриваемого института, должны прежде всего касаться 
функциональных возможностей бизнес- омбудсменов, но также необходимо точно 
обозначать их функционал.

Ключевые слова: права, предприниматель, защита, правозащитные институты, 
экономическая система, бизнес- омбудсмен.

State specialized bodies for the protection of the rights 
of entrepreneurs in the mechanism for ensuring the balance 
of the economic system of society
Yakimova E. M.

Abstract. The development of the market economic system of society is impossible 
without the functioning of the business community. State institutions, including 
those specially created to achieve this goal, are essential in ensuring the protection 
and protection of the interests of the most economically active participants in the 
economic system of society. The Institute of Business Ombudsmen has become 
widespread in Russia both at the federal and regional levels of public power. Business 
ombudsmen embody the idea of greater effectiveness of specialized human rights 
commissioners compared to «classic» ombudsmen. It was concluded that the state 
specialized bodies for the protection of the rights of entrepreneurs replaced the 
general human rights bodies, which is due to the need to take into account the 
specifi cs of the protection of the designated entities. Changes in legislation that 
strengthen the effectiveness of the activities of the offi cials in question should 
primarily concern the functionality of business ombudsmen, but also more accurately 
indicate their functionality.

Keywords: rights, entrepreneur, protection, human rights institutions, economic 
system, Business Ombudsmen.
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Процесс поддержания стратегического равновесия в общества стро-
ится на основе конституционных норм, стабильность которых являет-
ся одним из гарантий обеспечения равновесия. равновесие системы 
конституционного регулирования предпринимательской деятельно-
сти представляет собой комплекс воздействующих на интаэросистему 
«бизнес —  общество —  государство» сходящихся сил с целью обеспе-
чения устойчивого ее развития с использованием средств конституци-
онного регулирования 1. сочетание в конституциях идей кейнсианства 
и либертарианства обусловило функционирование предприниматель-
ской деятельности в режиме «регулируемого предпринимательства», 
содержательное наполнение которого определяется государством при 
реализации государственного экономического суверенитета. Создание 
и реализация механизма обеспечения равновесия системы конституци-
онного регулирования предпринимательской деятельности на основе 
компромиссного решения между необходимостью государственного 
регулирования экономики и обеспечением личной и экономической 
свободы позволяет сочетать государственно- правовые меры, на-
правленные как на регулирование предпринимательских отношений 
(ограничительная функция государства), так и на развитие предпри-
нимательства (стимулирующая функция государства). Государственное 
регулирование предполагает и наличие государственных механизмов 
защиты нарушенных прав участников правоотношений.

Поскольку поддержание равновесия возможно в рамках текущей 
«настройки», конституционные корректировки должны осуществляться 
только в действительно необходимых случаях. Однако подобный под-
ход не означает косность системы, новые институты могут зародиться 
и функционировать без внесения дополнений непосредственно в текст 
конституции, хотя они и должны иметь конституционные предпосылки 
для развития 2. Представляется, что институт уполномоченных по за-
щите прав предпринимателей (далее также —  УПЧ предпринимателей) 
является именно таким дополнительным, не предусмотренным Кон-
ституцией России, гарантом обеспечения конституционной стабильно-
сти, позволяющим выстроить между бизнесом и властью «стабильную 
коммуникационную сеть, эффективные каналы взаимодействия и со-

1 См. Якимова Е. М. Концепция равновесия системы конституционного регули-
рования предпринимательской деятельности: монография. М.: Юстицинформ, 2020. 
320 с.

2 См.: Слободчикова С. Н. К вопросу о конституционно- правовой регламентации 
принципа свободных выборов в России // Государственная власть и местное само-
управление. 2019. № 4. С. 12; Чуксина В. В., Бондаренко О. В. Права человека в контек-
сте политико- правовой турбулентности // Известия Байкальского государственного 
университета. 2017. Т. 27. № 2. С. 218; Чуксина В. В. Государственные органы по содей-
ствию правам человека и их защите: парадигма и тенденции развития // Евразийский 
юридический журнал. 2018. № 11 (126). С. 307.
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трудничества» 1. Данный институт встроен в государственную защиту 
прав предпринимателей, которая, по результатам опроса субъектов 
предпринимательской деятельности является наиболее востребован-
ной (рис. 1). Обозначенная тенденция наблюдается на протяжении всех 
7 лет проведения автором статьи анкетирования предпринимателей 
(2014–2021 гг.).
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Рис. 1. Ответ на вопрос: «Какой способ защиты нарушенного права, по Вашему 
мнению, гарантирует более качественную защиту прав предпринимателей?» 
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Практика функционирования института уполномоченных по защите 
прав предпринимателей показывает, что специализированный орган 
полностью аккумулирует свои полномочия, «классический» уполномо-
ченный перестает рассматривать специализированную категорию дел. 
Данная ситуация аналогична разграничению компетенции между упол-
номоченными по правам человека и правам детей: также как и упол-
номоченный по защите прав детей аккумулирует защиту прав несо-
вершеннолетних, хотя формально «классический» омбудсмен вправе 
осуществить защиту. Подобная ситуация обусловлена и объективными 
причинами: УПЧ предпринимателей обладает особым функционалом 
не только в реализации собственных государственно- властных полно-
мочий, но и возможность оказывать качественную помощь в решении 
специфических проблем, возникающих при осуществлении предпри-
нимательской деятельности. Достаточно часть УПЧ предпринимателей 
способны выстроить для заявителей не просто правомерный механизм 
действий по защите нарушенных прав, но и выбрать наиболее действен-

1 Кириллина В. Н., Жигалов С. В., Иванова В. С. Формирование института бизнес- 
омбудсмена в России и Франции (сравнительный анализ) // Бизнес. Общество. 
Власть. 2018. № 1 (27). С. 109.
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ный подход. Отметим, что заявители УПЧ предпринимателей по до-
стоинству оценивают возможности защиты своих прав через указанный 
институт (рис. 2).
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Рис. 2. Оценка деятельности института уполномоченных по защите прав 
предпринимателей субъектами предпринимательской деятельности в России 

(2014–2021 гг.) (в %)

Несмотря на то что общие правила функционирования института 
установлены в Конституции России и развивающем ее законодательстве 
некоторые моменты необходимо усовершенствовать. Выделим прежде 
всего три аспекта.

Во-первых, используемый в действующем законодательстве термин 
«уполномоченный по защите прав предпринимателей» стоит признать 
неудачным, поскольку УПЧ предпринимателей выполняет не только 
функцию защиты нарушенных прав, но и иные виды деятельности, 
в частности, консультативную, методическую, осуществляет не толь-
ко защиту, но и охрану прав. В данной связи представляется обосно-
ванным предложение отказаться в наименовании уполномоченных по 
защите прав предпринимателей от словосочетания «по защите», при-
менив формулировку «уполномоченный по правам предпринимателей» 
в Федеральном законе от 7 мая 2013 г. № 78-ФЗ «Об уполномоченных 
по защите прав предпринимателей в Российской Федерации», Консти-
туциях (Уставах) субъектов Российской Федерации, в которых пред-
усмотрено учреждение должности уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в субъекте РФ, соответствующих законах субъектов 
РФ, федеральном и региональном нормативным массиве, развивающем 
указанные положения.

Во-вторых, институт УПЧ предпринимателей должен получить 
большие возможности для защиты прав субъектов предприниматель-
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ской деятельности во взаимодействии с иными органами публичной 
власти. Следовательно, необходимо распространить практику участия 
в заседаниях органов конституционного контроля уполномоченных 
по защите прав предпринимателей при рассмотрении вопросов, ко-
торые входят предметно в сферу их деятельности, что позволит повы-
сить степень доверия предпринимателей к системе конституционного 
контроля в субъектах России. Обозначенные положения необходимо 
распространить как на Уполномоченного при Президента РФ по защите 
прав предпринимателей при рассмотрении дела в Конституционном 
Суде РФ, так и уполномоченных по защите прав предпринимателей при 
рассмотрении дела в конституционном (уставном) суде субъекта РФ.

В-третьих, возможность реализации УПЧ предпринимателей своих 
полномочий во многом зависит от императивности норм о реагировании 
органов публичной власти на его требования. В данной связи стоит закре-
пить процедуру возможного реагирования органов местного самоуправ-
ления на предписание Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей, выданного в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об уполномоченных по за-
щите прав предпринимателей об отмене муниципального правового акта, 
не имеющего нормативного характера, поскольку ст. 133 Конституции 
Российской Федерации гарантируется судебная защита органов местного 
самоуправления. Возникшая неопределенность в толковании норм Кон-
ституции и Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 78-ФЗ «Об уполно-
моченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации» 
в их совокупности может негативно отразиться на уровне защищенности 
субъектов предпринимательской деятельности.

Обобщая вышеизложенное можно заключить следующее. Институт 
уполномоченных по защите прав предпринимателей представляет собой 
действительно работающий институт охраны и защиты прав предпри-
нимателей. Деятельность уполномоченных по защите прав предпри-
нимателей вносит весомый вклад в поддержание текущего равновесия 
экономической системы России посредством «настройки» системы 
взаимодействия внутри системы «бизнес —  общество —  государство».
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ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И ГРАЖДАНСКОЕ 
ПРАВО: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЦИВИЛИСТИКИ 
(МАТЕРИАЛЬНО- ПРАВОВЫЕ И ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ 
АСПЕКТЫ)

Залог обязательственных прав: проблемы теории 
и правоприменения
Абрамова А. А.

Аннотация. В статье приводится анализ спорных практических и теоретических 
вопросов применения такой обеспечительной конструкции как залог обязательствен-
ных прав, определены особенности предмета залога, сделан вывод о том, что право, 
которое возникнет в будущем из будущего обязательства как предмет залога лишено 
определенных признаков обеспечительного механизма, обозначен субъектный со-
став залогового правоотношения, который является сложным. Автор приводит обо-
снование своей позиции о том, что участие третьего лица в качестве залогодателя 
в основном обязательстве приведет к нарушению прав всех субъектов залоговых 
правоотношений и предлагает изменение законодательной формулировки опре-
деления лица, которое может являться залогодателем. Кроме того, сделаны выводы 
об отсутствии правового регулирования отношений, участниками которых являются 
залогодержатель, залогодатель— третье лицо и должник (по основному обязательству) 
в контексте исследуемого предмета залога, в то время как применение норм о по-
ручительстве к данным правоотношениям противоречат правовой природе залога; 
предусмотренный законодателем механизм исполнения обязательств не является 
надежным и требует более детального правового регулирования.

Ключевые слова: залог обязательственных прав (требований), залогодер-
жатель, залогодатель, кредитор, должник, третье лицо, исполнение обязательств, 
субъектный состав, предмет залога.

Pledge of binding rights: problems of the theory 
and law enforcement
Abramova A. A.

Abstract. The article provides an analysis of controversial practical and theoretical 
issues of the application of such a security structure as a pledge of binding rights, 



identifi es the features of the subject of pledge, concludes that the right that will arise 
in the future from a future obligation as a pledge object is devoid of certain features 
of a security mechanism, the subject composition of the pledge legal relationship, 
which is complex. The author substantiates his position that the participation of 
a third party as a pledgor in the main obligation will lead to a violation of the rights 
of all subjects of pledge legal relations and proposes a change in the legislative 
wording of the defi nition of a person who can be a pledgor. In addition, conclusions 
are drawn about the absence of legal regulation of relations, the participants of 
which are the pledgee, the pledger —  a third party and the debtor (under the main 
obligation) in the context of the studied pledge subject, while the application of the 
rules on surety to these legal relations contradict the legal nature of the pledge; 
the mechanism provided by the legislator for the fulfi llment of obligations is not 
reliable and requires more detailed legal regulation.

Keywords: pledge of binding rights (claims), pledgee, pledger, creditor, debtor, 
third party, fulfi llment of obligations, subject matter, subject of pledge.

Внесение изменений в национальное правовое пространство обуслов-
лено быстрым темпом развития экономических отношений. С 18 июля 
2008 г., а именно с этой даты, ознаменованной Указом Президента РФ 
№ 1108 «О совершенствовании Гражданского кодекса Российской Феде-
рации» как начало правовой реформы и по настоящее время гражданское 
законодательство находится в стадии реформирования. Столь длительная 
правовая реформа не обошла стороной и институт обязательственного 
права, в частности, посредством включения норм об отдельных видах 
залога. Не смотря на попытки законодателя устранить пробел, суще-
ствовавший в правовом регулировании института залога, по-прежнему 
остается круг нерешенных проблем, поэтому исследование отдельных 
видов залога является актуальным. Особый интерес как с точки зрения 
теории, так и правоприменения вызывают нормы о залоге обязатель-
ственных прав, поскольку являются новеллой, кроме того, исполнение 
обязательств нуждается в наличии определенных гарантий 1.

Поскольку российское право относится к странам романо- 
германской правовой семьи, наряду с Германией, а потому многие ин-
ституты, в том числе и залог обязательственных прав, был реципирован 
из немецкого права 2, то не стоит относится критически к мнению о том, 
что предмет нашего исследования был заимствован из германского за-
конодательства.

Анализ судебной практики и юридической литературы по объекту 
исследования позволил обозначить круг спорных вопросов, которые 

1 Абрамова А. А. Залог обязательственных прав //  Вопросы российского и между-
народного права. 2021. Том 11. № 9 С. 65.

2 Суханов Е. А. Вводная лекция для слушателей Российской школы частного права 
от 4 окт. 2010 г. [Электронный ресурс] //  URL: http://www.privlaw.ru/index.php?&page_
news=9 (дата обращения: 09.06.2022).
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создают определенные препятствия в использовании залога обязатель-
ственных прав в качестве обеспечительного механизма и лишают его 
имманентного свой ства.

Во-первых, залог обязательственных прав обладает определенными 
особенностями. Так, в качестве предмета залога могут выступать все иму-
щественные права, в данном случае речь идет о требованиях, источником 
которых является обязательство, вытекающее из любого имущественного 
требования залогодателя к должнику; данные права должны обладать 
признаком оборотоспособности, кроме того, законодатель допускает 
возможность возникновения права требования в будущем как из обяза-
тельства, которое имеет место быть, так и возникнет в будущем. Посколь-
ку залог обязательственных прав входит в перечень обеспечительных 
правовых конструкций, соответственно должен выполнять определен-
ные функции: обеспечительную, стимулирующую и защитную. Вместе 
с тем, право,   которое возникнет в будущем из будущего обязательства 
как предмет залога лишено стимулирующего и компенсационного при-
знаков. Применение на практике в качестве обеспечительного механизма 
того, что возникнет в будущем является крайне затруднительным и ри-
скованным, учитывая, что наличие связи обеспечительной конструк-
ции с конкретным обязательством является гарантией для выполнения 
вышеперечисленных функций. Для возникновения конститутивного 
обязательства в будущем от сторон требуется совершение конкретного 
алгоритма: согласовать существенные условия договора о залоге в обе-
спечение исполнения будущего обязательства в том объеме, который 
будет соответствовать объему обеспечения существующих требований. 
Такой алгоритм будет отвечать целям защиты прав и интересов добросо-
вестных участников залоговых правоотношений; защиты залогодержате-
лей от недобросовестных эксцепций о необеспеченности нарушенного 
требования, а также исключению конфликтности.

Утверждение о том, что при заключении договора ипотеки в отно-
шении будущей вещи залогодержатель не получает обеспечение ис-
полнения обязательства, т. к. предметом ипотеки выступает будущая 
вещь, право собственности на которую у залогодателя еще не возникло 1 
является дискуссионным, поскольку отсутствие регистрации объекта 
долевого строительства либо права собственности не исключает обра-
щение взыскания на право требования на получение в собственность 
объекта участия долевого строительства по договору.

Во-вторых, субъектный состав залогового правоотношения является 
сложным и может быть представлен в виде основных и дополнительных 
участников.

1 Ленковская Р. Р. К вопросу о содержании круга существенных условия в договоре 
купли- продажи земельных участков //  Проблемы экономики и юридической практи-
ки. 2015. № 3. С. 35–39.
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К основной группе относятся:
 U залогодержатель —  кредитор (по основному обязательству, обе-

спечиваемому залогом требований);
 U залогодатель —  кредитор (по обязательству, из которого вытекает 

закладываемое право —  правообладатель), вместе с тем, кредитор 
одновременно является и должником по основному обязательству;

 U должник залогодателя.
К дополнительной группе относятся: третье лицо, а также возможно 

отнести должника третьего лица (залогодателя). По общему правилу 
залогодателем может быть как сам должник, так и третье лицо (п. 1 
ст. 335 ГК РФ). Возникает дилемма, может ли третье лицо, являющее-
ся кредитором по обязательству, из которого вытекает закладываемое 
право, выступать в качестве залогодателя по залогу обязательственных 
прав. Следуя логике законодателя (п. 1 ст. 358.1 ГК РФ), ответ предпо-
лагается положительным, поскольку третье лицо является кредитором 
(правообладателем).

Определенные трудности возникают при возникновении вопроса об 
исполнении соответствующего обязательства должником залогодателя. 
Здесь необходимо различать, о каком должнике идет речь: о должнике 
залогодателя, который одновременно является кредитором в обязатель-
стве, из которого вытекает закладываемое право и должником по ос-
новному обязательству, либо о должнике залогодателя —  третьего лица.

По общему правилу (п. 1 ст. 358.6 ГК РФ) исполнение обязательства 
должно быть произведено залогодателю. Если в качестве залогодателя 
будет выступать третье лицо, то следуя данному правилу возможны сле-
дующие варианты исхода событий:

 U если должник (третьего лица) производит исполнение в пользу 
залогодателя, то у последнего возникает обязанность по уплате 
денежной суммы в счет исполнения обязательства в пользу за-
логодержателя (только при наличии соответствующего условия, 
предусмотренного договором), отсутствие данного условия в до-
говоре не порождает данной обязанности залогодателя, в резуль-
тате чего происходит утрата предмета залога. Если применять 
правила о поручительстве, то при исполнении залогодателем 
(третьим лицом) обязательства, обеспеченного залогом, послед-
ний приобретает право регрессного требования к должнику за-
логодержателя, поскольку согласно правилам п. 1 ст. 365 ГК РФ 
к поручителю, в рассматриваемом варианте —  залогодателю (тре-
тьему лицу), переходят права кредитора (залогодержателя). Кро-
ме того, поручитель исполняет только то обязательство, которое 
вытекает из договора поручительства;

 U исполнение должником (третьего лица) обязательства непосред-
ственно залогодержателю невозможно в виду их отсутствия.
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При всех вариантах исхода событий, полученный результат приведет 
к нарушению баланса интересов, следует вывод, что участие третьего 
лица в качестве залогодателя в обязательстве, обеспеченного залогом 
права требования приведет к нарушению прав всех субъектов залоговых 
правоотношений при отсутствии надлежащего правового регулирования.

В связи с чем, предлагается —  законодательную формулировку от-
носительного того, какое лицо может быть залогодателем (п. 1 ст. 358.1 
ГК РФ) изложить в следующей редакции: «Залогодателем права может 
быть одновременно лицо, являющееся кредитором в обязательстве, из 
которого вытекает закладываемое право (правообладатель), а также 
являющееся должником в обязательстве, обеспечиваемому залогом 
обязательственных прав».

Таким образом, точка зрения, допускающая возможность выступать 
в качестве залогодателя по залогу требований третье лицо 1, не является 
бесспорной, но вместе с тем заслуживает внимания.

Для возникновения залоговых правоотношений, рассматриваемых 
в контексте обозначенного объекта исследования, необходимо наличие:

 U основного обязательства, обеспечиваемого залогом обязатель-
ственных прав;

 U договора залога прав;
 U гражданско- правового договора, которым детерминировано за-

кладываемое право.
Перечисленные участники так или иначе взаимосвязаны между со-

бой с правовой точки зрения, только в случае исполнения обязательств 
должником залогодателя непосредственно залогодателю, отсутствует 
связь между указанным должником и залогодержателем.

Очевидно, что, если залогодателем выступает третье лицо, то дого-
вор залога заключается между ним и залогодержателем, соответственно 
возникает залоговое обязательство, но вместе с тем, третье лицо не яв-
ляется должником залогодержателя, таким образом, предполагается 
наличие соответствующего соглашения между должником залогодер-
жателя и третьим лицом. К такого рода отношениям между залогодате-
лем —  третьим лицом, должником (по основному обязательству) и за-
логодержателем применяются правила ст. 364–367 ГК РФ, о чем прямо 
указано в п. 1 ст. 335 ГК РФ. Вместе с тем, законом или соглашением 
сторон могут быть установлены исключения.

При возникновении залоговых обязательств между залогодержа-
телем и третьим лицом получение согласия должника по основному 
обязательству закон не требует, данное обстоятельство в последствии 
может породить определенные трудности, поскольку является основа-
нием для признания договора залога недействительным.

1 Василевская Л. Ю. Особенности правовой конструкции залога обязательствен-
ных прав //  Актуальные проблемы российского права. 2017. № 6. С. 90–98.
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В-третьих, применение правил о поручительстве к вышеназванным 
залоговым правоотношениям, о чем прямо указано законодателем в п. 1 
ст. 335 ГК РФ, является спорным по следующим основаниям:

 U законодателем предусмотрен специальный механизм исполнения 
обязательств (п. 1 ст. 358.6 ГК РФ), в то время как норма п. 1 
ст. 365 ГК РФ содержит иное правило;

 U применение института суброгации при исполнении поручите-
лем своего обязательства, норма ст. 358.6 ГК РФ применение 
данного института не допускает. Поскольку суброгация —  это 
переход прав кредитора к лицу, исполнившему обязательство, 
то поручитель становится правообладателем, при залоге прав за-
логодержатель приобретает статус держателя заложенного права;

 U при залоге прав в случае неисполнения обязательств применя-
ется иная конструкция защиты прав —  обращение взыскания 
на предмет залога, кроме того, залогодержатель не лишен права 
к принятию самостоятельных мер по защите своего права.

Подводя итог вышесказанному, необходимо сделать следующие вы-
воды: полноценное использование того или иного правового института 
в практической деятельности находится в прямой зависимости от надле-
жащего правового регулирования с целью сохранения баланса интересов 
всех участников гражданского оборота, а также во избежание злоупотре-
бления последними своими правами. Применение в качестве обеспечи-
тельной конструкции залога прав требований осложняется отсутстви-
ем надлежащего правового регулирования. Так, не получил правового 
регулирования вопрос о составе субъектов залоговых правоотношений, 
содержащаяся в п. 1 ст. 358.1 ГК РФ формула определения лица, которое 
может быть залогодателем подлежит расширительному толкованию, по-
скольку им может быть не только должник по основному обязательству, 
но и третье лицо, не имеющее отношение к основному обязательству; 
отсутствует правовое регулирование отношений, возникающих между 
залогодержателем, залогодателем —  третьим лицом и должником; предус-
мотренный абз. 1 п. 1     ст. 358.6 ГК РФ механизм исполнения обязательств 
не является надежным и требует более детального правового регулирова-
ния в силу следующего: если сроки исполнения основного обязательства 
и обязательства, из которого исходит закладываемое право требования 
не соответствуют, результатом исполнения основного обязательства 
позднее срока исполнения, установленного в обязательстве должника 
залогодателя является потеря обеспечительной конструкции, исполнение 
же должником обязательства непосредственно залогодержателю приведет 
к прекращению основного обязательства.

Анализ судебной практики позволяет сделать вывод, что суды в ос-
новном правильно применяют соответствующие нормы о залоге, но, что 
касается залога обязательственных прав, то, в основном, прослеживает-
ся тенденция о применении данного института кредитными организа-
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циями и в качестве предмета залога используется —  право требования 
на получение в собственность объекта участия долевого строительства, 
при чем не в качестве самостоятельного предмета залога, а в совокуп-
ности с залогом недвижимости, т. е. в качестве страховочного варианта.

Так, Фрунзенским районным судом г. Владимира рассмотрено 
гражданское дело по иску кредитной организации к физическому лицу 
о взыскании задолженности по кредитному договору и обращении 
взыскания на заложенное имущество. Судом установлено, что между 
сторонами был заключен кредитный договор, по условиям которого 
ответчику были представлены кредитные денежные средства с целе-
вым назначением —  на приобретение прав на недвижимое имущество. 
В качестве обеспечительного механизма сторонами был использован 
залог права требования по договору участия в долевом строительстве, 
а также залог недвижимого имущества с даты государственной реги-
страции. Исковые требования кредитной организации были удовлетво-
рены 1. Аналогичная практика принятия решения по рассматриваемой 
категории споров прослеживается и у других судов общей юрисдикции.

Применение залога обязательственных прав в правоотношениях, 
участниками которых являются физические лица является крайне 
редким. Кроме того, необходимо отметить, что нет ни одного обзора 
судебной практики, постановления пленума высшего судебного органа 
по рассматриваемому вопросу, что также затрудняет применение ин-
ститута залога обязательственных прав.
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Случайное причинение вреда
Бахриева З. Р., Васильева М. Г.

Аннотация. Статья посвящена исследованию категории случая, как основанию 
возникновения деликтного обязательства. Авторами анализируется соотношение 
понятий «случай», «вина» и «непреодолимая сила», проводится разграничение 
между случайным причинением вреда и причинением вреда гражданином, не 
способным понимать значение своих действий.

Сделаны выводы о том, что ст. 1078 ГК РФ относится к случайному причинению 
вреда, а также о том, что ответственность за случайное причинение вреда может 
наступать и при отсутствии вины причинителя вреда.

Ключевые слова: случай, вина, непреодолимая сила, вред, причинитель вреда, 
ответственность.

Accidental harm
Bakhrieva Z. R., Vasilyeva M. G.

Abstract. The article is devoted to the study of the category of the case, as the 
basis for the emergence of a tort obligation. The authors analyze the relationship 
between the concepts of «accident», «guilt» and «force majeure», draw a distinction 
between accidental harm and harm caused by a citizen who is unable to understand 
the meaning of his actions.

It is concluded that Article 1078 of the Civil Code of the Russian Federation 
refers to accidental infl iction of harm, and also that liability for accidental infl iction 
of harm can occur in the absence of the fault of the tortfeasor.

Keywords: case, guilt, force majeure, harm, tortfeasor, responsibility.

Понятие «случая» используется законодателем на протяжении 
формирования всего российского законодательства. В гражданско- 
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правовой доктрине такое явление как «случай» сопоставляли с поня-
тием «вины», но при этом приходили к двум абсолютно различным 
точкам зрения.

Так, первая группа цивилистов исходит из того, что противоправ-
ное деяние при отсутствии вины может также приравниваться к случаю 
и оба эти понятия являются стороной одного и того же явления, что 
исключает ответственность должника. Яркими представителями данной 
теории являются Л. А. Лунц и И. Б. Новицкий, словами которых: «там, 
где кончается вина, там появляется случай» 1.

Вторая группа цивилистов утверждает противоположное, считая, 
что понятия «случай» и «вина» являются абсолютно несопоставимы-
ми, и даже не просто находящимися по разные стороны друг от друга 
категориями, а антиподами. Но при этом утверждается, что хотя эти 
понятия являются различными, они все равно составляют общую часть 
одного гражданско- правового явления. В частности, А. В. Мыскин на-
звал вину и случай «биполярными конструкциями, несмотря на то, что 
они являются составными частями единого юридического корпуса» 2.

В Гражданском кодексе Российской Федерации (далее —  ГК РФ) 
вообще отсутствует понятие невиновного или случайного причинения 
вреда, а об отсутствии вины причинителя вреда упоминается лишь как 
о таком обстоятельстве, которое влияет на уменьшение или отказ в воз-
мещении вреда (ст. 1083 ГК РФ). Это, в свою очередь, наталкивает 
на мысль о верности суждений первой группой цивилистов. Однако, 
несмотря на это, считаем, что исследуемые понятия нельзя считать тож-
дественными. Кроме того, утверждение о том, что «случай возникает 
там, где кончается вина», является, на наш взгляд, ошибочным, так как 
словосочетание «отсутствие вины» само по себе предполагает, что такое 
явление как «вина» априори не возникало.

С другой стороны, не можем не согласиться с несостоятельностью 
попыток определения «случая» через его противопоставление категории 
«вины», так как в определенных ситуациях лицо может привлекаться 
к имущественному возмещению даже при отсутствии его вины 3. Речь 
идет о так называемых «специальных деликтах», например, если гово-
рить об ответственности владельца источника повышенной опасности, 
когда отсутствие его вины не освобождает от ответственности.

Если вину рассматривать как психическое состояние лица, то этого 
нельзя сказать о случае, его наступление не связано с волей лица. В этом 

1 Новицкий И. Б. Общее учение об обязательствах. М.: Юридическая литература, 
1950. С. 356.

2 Мыскин А. В. Категория «случай» в гражданском праве //  Российская юстиция. 
2012. № 10. С. 9.

3 Султонова Т. И. Категория случая в гражданском праве //  Вестник Пермского 
университета. Сер.: Юридические науки. 2014. Выпуск. 2(24). С. 131–140.
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смысле случай часто сравнивают с обстоятельствами непреодолимой 
силы. И по сей день в науке гражданского права не разрешена дискус-
сия касательно соотношений таких понятий как «непреодолимая сила» 
и «случай», но при этом сразу обозначим, что цивилисты единогласны 
в том, что данные понятия необходимо различать.

Так, несмотря на то, что случаю, как и непреодолимой силе, свой-
ственны чрезвычайность и непредотвратимость, в п. 3 ст. 401 ГК РФ 
как обстоятельство, освобождающее лицо при осуществлении предпри-
нимательской деятельности от ответственности, упоминается только 
непреодолимая сила.

В отечественной цивилистике «непреодолимая сила» отнесена 
к объективной непредотвратимости, а «случай» к субъективной 1, то 
есть случай касается возможностей конкретного лица. Непреодоли-
мая сила является более масштабным явлением, распространяющимся 
и на других лиц. При этом лицо должно доказать, что предприняло все 
необходимые меры, однако из-за невозможности повлиять на события 
не смогло исполнить свои обязательства.

На наш взгляд, понятие «случай» следует рассматривать в рамках 
причинения вреда, а не исполнения обязательств. Причем случайное 
причинение вреда не исключает тот факт, что лицо было достаточно 
осмотрительно и приняло все необходимые меры, однако не смогло 
повлиять на исход событий, а следовательно, не требуется доказывать 
отсутствие вины, то есть случайное и невиновное причинение вреда 
следует рассматривать как тождественные явления.

Таким образом, возвращаясь к пониманию самого термина «слу-
чай», можем сделать вывод о том, что случай —  это непредвиденное 
и непредполагаемое обстоятельство, наступившее без вины должника.

Если посмотреть на статистику по делам о причинении вреда, то 
такая часть дел рассматривается с позиции отсутствия вины в результате 
наступления случая, например, когда в результате плохого самочувствия 
лицо теряет сознание и падает на витрину магазина, разбивая ее. Обыч-
ных граждан в данной ситуации волнует то, кто же будет возмещать 
вред, причиненный магазину. При этом нас заинтересовали различные 
варианты правового регулирования данной ситуации, предлагаемые 
профессиональными юристами.

В частности, исследовав сайт «Юридическая социальная сеть», на 
котором юристы оказывают бесплатные консультации, можно выде-
лить три основных совета для граждан, попавших в такую ситуацию. 
Так, первый совет является весьма примитивным и необдуманным: «…
возмещайте вред и в следующий раз старайтесь ничего не разбивать». 
Второй совет предполагает защиту гражданина, однако сам способ 

1 Устинова А. В. Разграничение категорий «непреодолимая сила» и «случай (ка-
зус)» в гражданском праве //  Молодой ученый. 2015. № 11 (91). С. 1117–1120.
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защиты определен неверно, речь идет о ст. 1064 ГКРФ, которая регу-
лирует причинение вреда в состоянии крайней необходимости, а сле-
довательно, получается, что лицо осознано причиняет вред своими 
действиями, хотя и предполагается, что оно не может поступить никак 
иначе. Однако лицо, потерявшее сознание за плохим самочувствием, 
не могло предположить, что такое произойдет и действует неосоз-
нанно, следовательно, его вина отсутствует. Поэтому, на наш взгляд, 
применение к таким ситуациям данной нормы является ошибочным. 
Третий совет заключается в применении ст. 1078 ГК РФ о причине-
нии вреда гражданином, не способным понимать значение своих 
действий 1. Здесь следует отметить, что данное правило применяется 
к дееспособным, а также несовершеннолетним гражданам (от четыр-
надцати до восемнадцати лет), а для того, чтобы лицо не возмещало 
причиненный вред, необходимо доказать наличие причины, по ко-
торой лицо было не способным понимать значение своих действий 
и руководить ими, в том числе, применительно к указанной выше 
ситуации потеря сознания лицом должна быть вызвана, например, 
введенными лицу препаратами. При этом если причинитель вреда сам 
привел себя в такое состояние, то он не освобождается от имуществен-
ной ответственности.

Обращаясь к одному из комментариев ст. 1078 ГК РФ, обнаружи-
ваем, что причинами неосознанного состояния может быть состояние 
аффекта, стресс, сильное душевное расстройство, нахождение такого 
лица под гипнозом, а также воздействие различных препаратов. Как 
видим, потеря сознания также входит в данный список, однако такое 
толкование нормы является творческим и не является официальным, 
следовательно, каждый судья будет толковать данную норму по-своему, 
то есть точки зрения могут отличаться, как и вышеприведенные мнения 
юристов, давших совет на сайте.

Следовательно, на основании проведенного исследования выявлена 
необходимость детализации п. 1 ст. 1078 ГКРФ. Считаем, что указанное 
правовое положение следует изложить следующим образом: «дееспо-
собный гражданин или несовершеннолетний в возрасте от четырнад-
цати до восемнадцати лет, причинивший вред в состоянии, когда он 
не мог понимать значение своих действий или руководить ими в силу 
физического и психологического состояния, а также в силу иных об-
стоятельств, не отвечает за причинение вреда».

Таким образом, считаем, что ст. 1078 ГК РФ относится к случай-
ному причинению вреда. Поэтому нет необходимости в закреплении 
специальной правовой нормы о случайном причинении вреда. На-
оборот, это бы усугубило проблему разграничения понятий «причи-

1 Юридическая социальная сеть [сайт]. URL: https://www.9111.ru/search/(дата об-
ращения: 12.05.2022).
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нения вреда гражданином, не способным понимать значение своих 
действий» и «случайного причинения вреда». Однако в отличие от п. 1 
и п. 3 ст. 1078 ГК РФ в п. 2 ст. 1078 ГК РФ усматривается вина при-
чинителя вреда, который сам привел себя в невменяемое состояние, 
соответственно, он будет отвечать за причиненный вред.

В то же время важно подчеркнуть, что согласно второму абзацу п. 1 
ст. 1078 ГК РФ даже при отсутствии вины причинителя вреда суд мо-
жет возложить на него обязанность по возмещению вреда полностью 
или частично «если вред причинен жизни или здоровью потерпевшего, 
но при этом должны учитываться имущественное положение потер-
певшего и причинителя вреда, а также другие обстоятельства, которые 
законодателем не уточняются. Поэтому из указанного правового по-
ложения можно сделать вывод о том, что ответственность за случайное 
причинение вреда может наступать и при отсутствии вины причинителя 
вреда в зависимости от различных обстоятельств.

Учитывая то, что действующее законодательство не раскрывает 
смысл понятия «иных обстоятельств», в силу которых лицо не отвечает 
за причинение вреда (абз. 1 п. 1 ст. 1078 ГК РФ), а также не уточняют-
ся виды «других обстоятельств», учитываемых судом при возложении 
ответственности на причинителя вреда (абз. 2 п. 1 ст. 1078 ГК РФ), 
полагаем, что правоприменительная практика остро нуждается в офи-
циальных разъяснениях для поддержания единообразной судебной 
практики, что помогло бы упростить работу судов и юристов по при-
менению данной правовой нормы.
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Прав овые последствия признания договора незаключенным
Бахриева З. Р., Муртазаева А. А.

Аннотация. В статье исследуются категории незаключенного и недействитель-
ного договора. Анализируя правовые последствия признания договора незаклю-
ченным, а таже сравнивая их с последствиями недействительной сделки, автор 
приходит к выводу о том, что в обоих случаях не наступает ожидаемый сторонами 
эффект, однако, в отличие от реституции, характерной для недействительной сдел-
ки, при исполнении незаключенного договора возникает необходимость возврата 
неосновательного обогащения.

Ключевые слова: незаключенный договор, несостоявшаяся сделка, недей-
ствительная сделка, юридический факт, правовые последствия, неосновательное 
обогащение, реституция.

Legal consequences of recognizing the contract as not concluded
Bakhrieva Z. R., Murtazaeva А. А.

Abstract. The article explores the categories of an unconcluded and invalid 
contract. Analyzing the legal consequences of recognizing the contract as invalid, 
and also comparing them with the consequences of an invalid transaction, the author 
comes to the conclusion that in both cases the effect expected by the parties does 
not occur, however, unlike restitution, which is characteristic of an invalid transaction, 
when an unconcluded contract is executed, the need to return unjust enrichment.

Keywords: unconcluded contract, failed transaction, invalid transaction, legal 
fact, legal consequences, unjust enrichment, restitution.

К договору, как разновидности сделки, применяются правила от-
носительно оснований и порядка признания сделки недействительной. 
Кроме того, есть и специальное правило о недействительном догово-
ре. Однако на с лучай признания договора незаключенным в законо-
дательстве не содержится ни одного правового последствия. Только 
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из контекста соответствующих правовых норм можно сделать вывод 
о возможности констатации данного факта вследствие несоблюдения 
требований, касающихся согласования всех существенных условий, со-
блюдения процедуры государственной регистрации, а также передачи 
по реальному договору обговоренной вещи. Между тем, даже в доре-
волюционное время данный вопрос считался достаточно важным вви-
ду необходимости определения правовых последствий, под которыми 
предлагали считать ненаступление ожидаемого от договора правового 
эффекта 1.

Со сказанным трудно не согласиться и в наши дни, но считаем, что 
этого недостаточно для определения последствий незаключенного до-
говора. Поэтому нам представляется актуальным и необходимым про-
ведение специального исследования, посвященного, с одной стороны, 
выявлению правовых последствий признания договора незаключен-
ным, с другой стороны, установлению соотношения между такими ка-
тегориями, как «незаключенный» и «недействительный» договор.

Современные цивилисты предлагают различные классификации по-
следствий признания договора незаключенным. Например, А. А. Савин 
в своей научной работе, посвященной незаключенному договору, за-
являет о том, что такой договор не способен вообще к порождению 
 каких-либо правовых последствий, кроме тех, которые связаны с неза-
ключенностью договора…, с чем также не можем не согласиться, по-
скольку, очевидно, что стороны не достигают тех целей (последствий), 
которые они ставили перед заключением договора, но не менее инте-
ресным нам представляется выполненное автором деление соответству-
ющих последствий на две группы. В частности, по его мнению, первая 
группа последствий необходима для восстановления имущественной 
сферы участников, а вторая группа последствий связана с принудитель-
ным заключением договора 2.

Как понимаем, во второй группе подразумеваются такие случаи, ког-
да заключение договора является обязательным в силу закона, напри-
мер, публичного договора, либо договора, заключаемого по результатам 
торгов. Однако трудно подобного рода действия назвать последствиями 
незаключенности договора, так как они, как раз, наоборот, призваны 
достичь иную цель —  заключение договора. Более того, в самом законе 
допускается восполнимость незаключенного договора. Как правило, 
в таких договорах, зачастую, в качестве стороны выступают публично- 
правовые образования.

Важно обратить внимание на саму терминологию, используемую 
в юридической литературе, так как «незаключенный» договор, согласно 

1 Васьковский Е. В. Учебник гражданского права. М.: Статут, 2003. С. 168.
2 Савин А. А. Последствия договоров, считающихся незаключенными по россий-

скому гражданскому праву: дис. … канд. юрид. наук. М., 2010. С. 13.
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действующему законодательству, не несет правовых последствий, а те 
последствия, которые описываются цивилистами, возникают вслед-
ствие самой констатации данного факта, то есть это неидентичные 
понятия.

При этом также нам представляется необходимым анализ основных 
точек зрения, связанных с природой такой незаключенности. В част-
ности, первая позиция допускает применение последствий, установ-
ленных в случаях признания сделки недействительной. Напомним, что 
при реституции происходит возврат всего полученного сторонами по 
сделке. Соответственно, те авторы, которые указывают такие же послед-
ствия в случае признания договора незаключенным, уверенны в том, 
что именно реституция наилучшим образом защищает интересы сторон 
в случае незаключенности договора. В том числе, как в одном из диссер-
тационных исследований был сделан вывод о том, что незаключенность 
договора следует признать самостоятельной категорией, не смотря на 
наличие в некоторых таких случаях противоправных действий укло-
няющейся от заключения договора стороны, что позволяет применить 
конфискационные меры, а также взыскать реальный ущерб 1.

Вторая выявленная нами позиция сводится к тому, что в результате 
неурегулированности последствий признания договора незаключенным 
применению подлежат общие положения института неосновательного 
обогащения. Такого мнения придерживает, например, О. Н. Садиков 2.

Однако Ю. К. Толстой высказался достаточно критично относитель-
но данной позиции. Ученый верно отмечает, что правила о возврате 
неосновательно приобретенного могут быть применимы только в от-
ношении таких вещей, которые определены родовыми признаками 3.

Не можем не указать и третью позицию, которая вообще отрицает 
 какие-либо возможные последствия, вызываемые незаключенностью 
договора 4.

По нашему мнению, относительно указанных трех подходов наибо-
лее логичным является именно второй, позволяющий в слу чае призна-
ния договора незаключенным применять правила о неосновательном 
обогащении и истребовать переданное стороной, как не имеющее пра-
вового основания. Первый подход неоправданно позволяет применять 
последствия недействительности сделок, что, в свою очередь, стирает 
грани между такими юридическими конструкциями, как «незаключен-
ный договор» и «недействительный договор», ставя между ними знак 

1 Савин А. А. Указ. соч. С. 15.
2 Садиков О. Н. Недействительные и несостоявшиеся сделки //  Юридический мир. 

2000. № 6. С. 8.
3 Толстой Ю. К. Обязательства из неосновательного обогащения или сбережения 

имущества (юридическая природа и сфера действия) //  Вестник ЛГУ. 1973. № 5. С. 136.
4 Савин А. А. Указ. соч. С. 7.
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равенства. Следовательно, те судебные акты, в которых указаны в таких 
случаях последствия, которые должны применяться к недействитель-
ным сделкам, можно признать ошибочными, а реституция и возмеще-
ние реального ущерба в данных случаях неприменимо. А что касается 
третьего подхода, отрицающего всякие последствия при аннулировании 
судом договора, отметим, что констатация договора незаключенным 
не может не порождать правовых последствий, в особенности, если од-
ной из сторон уже было произведено исполнение обязательства. При 
этом вполне применимы положения главы 60 ГК РФ о неосновательном 
обогащении.

Реституция применяется при недействительности сделок. И, как уже 
неоднократно ранее указывалось, необходимо различать недействитель-
ную и несостоявшуюся сделку, соответственно, и последствия должны 
различаться. Компенсационные меры также нельзя применять в ка-
честве правовых последствий незаключенности договора, так как они 
используются в случаях ненадлежащего исполнения (неисполнения) 
обязательств, то есть основанием для применения гражданско- правовой 
ответственности является  какое-либо правонарушение. Однако неза-
ключенность договора не относится к неправомерным действиям, и так 
как предполагается добросовестность с их стороны, то можно утверж-
дать, что правонарушение вообще отсутствует, а в суде оспаривается 
не  какое-либо нарушение договора, а сам договор.

Даже взыскание неосновательного обогащения, как последствие, 
применяемое при констатации незаключенности договора, нелогично 
связывать с виной лица. Иными словами, не следует смешивать возни-
кающее в таких случаях кондикционное обязательство с такими мерами 
ответственности, основанием для применения которых является недо-
бросовестное поведение лица. В последнем случае речь идет о деликт-
ных обязательствах. Но сущность кондикционных обязательств иная, 
она заключается в необходимости восстановления имущественного со-
стояния, причем такие обязательства могут возникать и без виновного 
поведения сторон. Применительно к незаключенному договору, в ос-
нове которого отсутствует правонарушение, также может возникнуть 
необходимость восстановления имущественного положения. И в су-
дебной практике наблюдается похожий подход, то есть применяются 
правовые последствия незаключенного договора, что исключает реа-
лизацию мер ответственности.

Также не менее интересным является вопрос установления право-
вых последствий для субдоговоров, например, субаренды, субподряда 
и других, когда при этом основной договор признан незаключенным. 
Здесь необходимо уяснить, будет ли субдоговор считаться также неза-
ключенным, либо его необходимо признать недействительной сделкой.

Так, с одной стороны, вполне логично, если является спорным, на-
пример, договор аренды, то соответственно, заклю ченный на его основе 
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договор субаренды также необходимо признать несостоявшимся, так 
как судьба субдоговора зависит от главного договора.

В. А. Белов верно указывает, что в каждом правоотношении одно-
му субъективному праву корреспондирует юридическая обязанность, 
а если прав и обязанностей несколько, следовательно, это различные 
правоотношения 1.

Соответственно, следует различать обязательства, возникающие из 
основного договора, и обязательства, возникающие из субдоговора. В то 
же время в юридической литературе не раз отмечалось, что субдоговоры 
наделены признаками акцессорности, они полностью «подчиняются» 
основным договорам, в том числе и при их незаключенности 2.

Таким  образом, относительно признания договора незаключенным 
можно выделить следующие правовые последствия. Во-первых, конста-
тация об отсутствии договора влечет прекращение всяких договорных 
обязательств, а если они были исполнены, возникает необходимость 
возврата неосновательного обогащения. Во-вторых, если одна из сторон 
действовала недобросовестно в преддоговорных отношениях, то вторая 
сторона может взыскать понесенные при этом убытки. В-третьих, ис-
ходя из сложившихся фактических отношений допускается исцеление 
договора, как предусмотренного нормами ГК РФ, так и непоимено-
ванного.

В целом, на основании вышеизложенного можно предположить, что 
если и в случае признания договора недействительным (как сделки), 
и при его незаключенности (несостоявшейся сделки) не наступает ожи-
даемого сторонами эффекта, указанные нулевые результаты логично 
было бы уравнять и признать незаключенный договор относительно 
недействительной сделкой, так как при восполнении недостающих ус-
ловий договор может получить статус заключенного. Однако, как ви-
дим, по результатам проведенного исследования, законодатель не готов 
к такому шагу.

Следовательно, незаключенность договора может быть установлена 
только судом с целью констатации отсутствия фактических отношений 
сторон, имеющей важное значение не только для самих сторон дого-
вора, но и для третьих лиц.
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К вопросу о соотношении гражданско- правовых норм...  
о возмещении вреда (ст. 1068 и ст. 1079 ГК РФ)
Бахриева З. Р., Шилова А. Д.

Аннотация. Предметом настоящего исследования являются специальные де-
ликты, закрепляющие ответственность за вред, причиненный работником юриди-
ческого лица, а также деятельностью, создающей повышенную опасность. Авторы 
приходят к выводу о том, что ст. 1068 и 1079 ГК РФ не соотносятся между собой 
как общая и специальная правовые нормы, и что в случае их конкуренции при-
менению подлежит ст. 1068 ГК РФ.

Ключевые слова: специальный деликт, генеральный деликт, возмещение 
вреда, конкуренция норм, общая норма, специальная норма, вред, причиненный 
работником, деятельность, создающая повышенную опасность для окружающих.
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To the question of the correlation of civil law norms on 
compensation for harm (Art. 1068 and Art. 1079 of the Civil Code 
of the Russian Federation)
Bakhrieva Z. R., Shilova A. D.

Abstract. The subject of this study is special torts that fi x liability for harm caused 
by an employee of a legal entity, as well as for harm caused by activities that create 
increased danger. The authors come to the conclusion that Article 1068 and Article 
1079 of the Civil Code of the Russian Federation do not correlate with each other as 
general and special legal norms, and that in case of their competition, Article 1079 
of the Civil Code of the Russian Federation should be applied.

Keywords: special tort, general tort, compensation for harm, competition norms, 
general norm, special rule, harm caused by an employee, activities that endanger 
others.

На практике возникает вопрос о том, являются ли правовые 
нормы —  ст. 1068 и ст. 1079 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации (далее по тексту —  ГК РФ) конкурирующими, поскольку 
в случаях причинения вреда работником юридического лица, управ-
ляющего источником повышенной опасности, возникает вопрос 
о норме, подлежащей применению, а именно о субъекте возмещения 
вреда. Кто должен возмещать вред: гражданин, причинивший вред 
при управлении транспортным средством, или юридическое лицо, 
с которым данный гражданин состоит в трудовых или гражданско- 
правовых отношениях?

Несмотря на простоту изложения норм права, содержащихся 
в ст. 1068 и ст. 1079 ГК РФ, даже у «искушенного» юриста возникает 
сомнение, подлежат ли в данном случае применению правила, содер-
жащиеся в ст. 1068 ГК РФ, либо необходимо применять положения 
ст. 1079 ГК РФ?

Между тем, от верной квалификации юридических фактов, опреде-
ления фактического состава, и как следствие норм права, подлежащих 
применению, зависит степень восстановления гражданина в нарушен-
ных правах и возможность реализации принципа «полной компенсации 
причиненного ущерба» как одного из главных инструментов социаль-
ной справедливости, который находит свое воплощение в известной 
аксиоме: «нарушенное право подлежит восстановлению».

Отсутствие четко прописанных критерий разграничения смежных 
правовых норм (ст. 1068 и ст. 1079 ГК РФ), методологии, способа 
определения выбора правовой конструкции подлежащей применению 
при той, или иной совокупности юридических фактов предопределили 
актуальность проводимого исследования, целью которого является 
правовой анализ ст. 1068 и ст. 1079 ГК РФ на предмет их соотношения.
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Так, прежде всего, проанализируем содержание указанных норма-
тивных положений, регулирующих правоотношения по возмещение 
вреда (ст. 1079 и ст. 1068 ГК РФ).

В ст. 1079 ГК РФ содержатся правила о возмещении вреда в случае 
наступления специальной деликтной ответственности, связанной с де-
ятельностью, создающей повышенную опасностью, в частности опре-
деляются условия возмещения вреда за вред, причиненный источником 
повышенной опасности (ИПО).

Значение понятия «источник повышенной опасности», а также ус-
ловия возмещения вреда, причиненные ИПО, подробно разъясняется 
в постановлении Пленума ВС РФ № 1 от 26 января 2010 г., где под 
последним понимают «деятельность, осуществление которой создает 
повышенную вероятность причинения вреда из-за невозможности пол-
ного контроля за ней со стороны человека». Также в п. 18 указанного 
постановления указывается, что вред возмещается «владельцем ИПО 
независимо от вины» 1.

Таким образом, вред возмещается на условиях, установленных кон-
струкцией специального деликта.

Напомним, отличие между генеральным и специальным деликтом.
Генеральный деликт содержит общие условия наступления внедо-

говорной ответственности, включающие: противоправность деяния 
(действие/бездействие); вред, причиненный противоправным деянием, 
причинно- следственную связь между совершенным противоправным 
деянием и наступившим вредом; вину. А специальный деликт характе-
ризуется особенностями, устраняющими применение общих условий 
наступления внедоговорной ответственности путем установления в за-
коне специальных правил (например, отсутствие в конструкции элемен-
та вины, т. е. на причинителя вреда возлагается обязанность возместить 
вред независимо от наличия (отсутствия) вины).

В свою очередь, положения ч. 1 ст. 1068 ГК РФ устанавливают осо-
бенности наступления деликтной ответственности юридического лица 
или гражданина вследствие причинения вреда его работником, опреде-
ляя при этом круг субъектов, подпадающих под категорию «работник».

Согласно указанной норме права, для наступления деликтной от-
ветственности необходимо, чтобы помимо наличия общих условий 
наступления ответственности вследствие причинения вреда (ст. 1064 
ГК РФ) также было наличие квалифицирующего условия, а именно, 
чтобы работник в момент причинения вреда находился «при испол-
нении трудовых, служебных, должностных обязанностей», которые, 

1 О применении судами гражданского законодательства, регулирующего отноше-
ния по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина: 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 1 от 26 января 2010 г. //  Бюллетень 
Верховного Суда РФ. 2010. № 3.
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согласно действующему законодательству, закрепляются в трудовом 
договоре.

К категории «работников», толкуя положения указанной нормы, 
можно отнести граждан, состоящих в трудовых отношениях с юриди-
ческим лицом и выполняющих работу в соответствии с заключенным 
трудовым договором, а также граждан, осуществляющих работу на 
основании гражданско- правового соглашения. Вместе с тем, данное 
положение вовсе не означает, что категория лиц, работающих по тру-
довому договору, приравнивается к лицам, работающим по гражданско- 
правовому договору. Но в данном случае не имеет значение способ 
сложившихся между работником и работодателем отношений, однако 
в качестве важного признака указывается на то, что гражданин, вы-
полнявший работу, при этом действовал или должен был действовать 
по заданию соответствующего юридического лица или гражданина- 
работодателя и под его контролем за безопасным ведением работ.

Итак, прежде чем определить, какая из указанных норм подлежит 
применению в случае причинения вреда источником повышенной 
опасности работником юридического лица, необходимо вначале разо-
браться, с каким правовым явлением мы имеем дело.

В юридической литературе отмечается, что понятия «коллизия» 
и «конкуренция» —  близкие по своему значению, но не тождествен-
ные. При конкуренции мы наблюдаем одновременное сосуществование 
норм права, обладающих равной юридической силой и непротиворе-
чивым единством. Нормы содержат «признаки квалифицируемого от-
ношения». Нормы являются совместимыми и находятся в отношении 
подчинения. В случае коллизии наблюдается противоречие, «столкно-
вение» юридических норм, регулирующих смежные правоотношения, 
т. е. нормы права являются взаимоисключающими, несовместимы 1.

Сопоставляя указанные признаки с положениями ст. 1068 и 1079 ГК 
РФ, можно сделать вывод о том, что данные нормы права не являются 
взаимоисключающими, и несовместимыми их также нельзя назвать, 
что исключает такое явление как коллизию норм.

Если бы они соотносились между собой как общее и специальное 
правило, тогда преимущество в применении принадлежало бы спе-
циальной правовой норме. Однако, как верно указывает В.Г Ротань, 
«правовые нормы соотносятся как общая и специальная тогда, ког-
да сфера действия правовой нормы, относительно которой ставится 
вопрос о признании ее специальной по отношению к другой (общей) 
правовой норме, является частью сферы действия общей правовой 

1 Еременко А.С. К понятию конкуренции норм гражданского права //  Российская 
юстиция. 2011. № 7. С. 4–9; Куксин И. Н. К вопросу о соотношении коллизии и конку-
ренции в праве //  Научные ведомости Белгородского государственного университета. 
Серия: Философия. Социология. Право. 2018. № 2. С. 293–301.
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нормы и не выходит за пределы сферы действия последней. При этом 
термин «сфера» ученый поясняет как группу общественных отноше-
ний, то есть общая норма регулирует род общественных отношений, 
а специальная —  вид» 1.

Из изложенного можно сделать вывод о том, что анализируемые 
нами правовые нормы призваны регулировать различные группы обще-
ственных отношений. Они обладают одинаковой юридической силой, 
что исключает их признание в качестве общей и специальной. Но при 
этом по отношению к ст. 1064 ГК РФ правила, содержащиеся в ст. 1079 
ГК РФ и ст. 1068 ГК РФ, устанавливают специальные условия возмеще-
ния вреда (в том числе, повышенную ответственность владельца ИПО).

Поэтому в случае, когда мы сталкиваемся с конкуренцией правовых 
норм —  ст. 1068 и 1079 ГК РФ, данный вопрос необходимо решать в за-
висимости от того, в каких целях и в какое время использовалось транс-
портное средство работником. Если вред причинен в период выполнения 
трудовых обязанностей (в рабочее время), даже если работник использо-
вал личный транспорт, все равно, ответственным остается работодатель.

Сделанные нами выводы подтверждаются судебной практикой.
Так, в марте 2014 г. в г. Саранске Судебной коллегией ВС по граж-

данским делам Республики Мордовия в открытом судебном заседании 
было рассмотрено гражданское дело по исковому заявлению Е. А. Куз-
нецова к ООО ПФ «Жилкоммунстрой», А. В. Ермакову, Е. В. Морозову 
о возмещении ущерба причиненного в результате ДТП.

Как следует из материалов дела работник ООО ПФ «Жилкоммун-
строй» С. В. Подлипалин, управляя автомобилем, совершил наезд на 
автомобиль Е. А. Кузнецова, в результате чего случилось ДТП и авто-
мобилю Е. А. Кузнецова были причинены механические повреждения.

В процессе судебного разбирательства были установлены следующие 
юридические факты, а именно: ДТП произошло по вине работника 
ООО ПФ «Жилкоммунстрой» С. В. Подлипалина; С. В. Подлипалин со-
стоял в трудовых отношениях с ООО ПФ «Жилкоммунстрой». Однако 
в период произошедшего ДТП С. В. Подлипалин находился в отпуске 
и денежные средства (заработная плата) работодателем ему не пере-
числялись.

В трудовые обязанности С. В. Подлипалина входило управле-
ние не любым автомобилем, а исключительно закрепленным за ним 
ООО ПФ «Жилкоммунстрой». С. В. Подлипалиным был причинен вред 
автомобилем, не принадлежащим ООО ПФ «Жилкоммунстрой» 2.

1 Новейшее учение о толковании права (по материалам гражданского и других 
отраслей права): монография /  В. Г. Ротань, О. Е. Сонин, Ю. В. Черткова; отв. ред. 
В. Г. Ротань. Симферополь, 2019. С. 415.

2 Определение Верховного Суда от 13.03.2014 г. по делу № 33-409/2014 //  Доступ 
из СПС «Гарант»: URL: https://base.garant.ru/122671662/ (дата обращения: 15.05.2022).
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Как видим, из приведенного примера, вред был причинен работ-
ником во время отпуска, что исключает ответственность работодате-
ля. Как указывается в указанном определении Судебной коллегии по 
гражданским делам, для квалификации фактических обстоятельств по 
ст. 1068 ГК РФ важно, чтобы вред был причинен работником во время 
исполнения должностных, трудовых обязанностей. Кроме того, по мне-
нию СК ВС РФ, исковое заявление было предъявлено к ненадлежащему 
ответчику, так как вред был причинен автомобилем, не принадлежащим 
ООО ПФ «Жилкоммунстрой».

Также Судебная коллегия в своем определении неоднократно обра-
щает внимание на то, что конкуренция правовых норм должна решаться 
в пользу ст. 1068 ГК РФ. На основании вышеизложенного СК ВС РФ 
определила, что решение Октябрьского районного суда от 26 декабря 
2013 г. Саранска РМ подлежит отмене, исковые требования Е. А. Куз-
нецова о возмещение ущерба причиненного ДТП, удовлетворению 
не подлежат, необходимо вынесение нового судебного решения 1.

Таким образом, опираясь на разъяснения постановления Пленума 
ВС РФ и определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС 
РФ, приходим к выводу о том, что конкуренция между ст. 1079 и 1068 
ГК РФ приоритетно разрешается в пользу последней.
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Обстоятельства непреодолимой силы в современных условиях
Борзенко Ю. А., Брылякова Е. С.

Аннотация. На сегодняшний день «турбулентные» события (распространение 
новой коронавирусной инфекции COVID-19, недружественные действия иностран-
ных государств и международных организаций) нашли свое отражение в граж-
данском обороте посредством неисполнений или ненадлежащего исполнения 
обязательств и попытками ухода от ответственности через аргументацию при-
сутствия обстоятельств непреодолимой силы или форс-мажорных обстоятельств. 
Однако ни законодатель, ни правоприменительная практика не дают однозначной 
интерпретации такой правовой категории как «непреодолимая сила» и критериев, 
по которым возможно было бы отнести те или иные обстоятельства к обстоя-
тельствам непреодолимой силы. Авторами предпринята попытка обоснования 
целесообразности легализации категории «непреодолимая сила», ее критериев 
и возможности рассмотрения отдельных обстоятельств (пандемии, недружествен-
ных действий иностранных государств и международных организаций) через 
призму одной из форс-мажорных оговорок.

Ключевые слова: непреодолимая сила, недружественные действия иностран-
ных государств и международных организаций, пандемия, форс-мажор.

Force majeure circumstances in modern conditions
Borzenko Yu. A., Brylyakova E. S.

Abstract. Today «turbulent» events (the spread of a new coronavirus infection 
COVID-19, unfriendly actions of foreign states and international organizations) have 
been refl ected in civil circulation through non-fulfi llment or improper fulfi llment 
of obligations and attempts to evade responsibility through the argumentation of 
the presence of force majeure or force majeure circumstances. major circumstances. 
However, neither the legislator nor law enforcement practice gives an unambiguous 
interpretation of such a legal category as «force majeure» and the criteria by which it 
would be possible to classify certain circumstances as force majeure circumstances. 
The authors attempted to substantiate the expediency of legalizing the category of 
«force majeure», its criteria and the possibility of considering individual circumstances 
(pandemics, hostile actions of foreign states and international organizations) through 
the prism of one of the force majeure clauses.
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Keywords: force majeure, unfriendly actions of foreign states and international 
organizations, pandemic, force majeure.

Последние три года ознаменовались «турбулентными» событиями 
(распространение новой коронавирусной инфекции COVID-19, недру-
жественные действия иностранных государств и международных орга-
низаций), которые не могли не оказать влияния на различные сферы 
жизни общества, но, пожалуй, самый болезненный удар пришелся на 
экономический спектр. Возникли вопросы о выполнении обязательств, 
невозможности исполнения договоров, односторонних расторжениях 
отношений, наконец, об освобождении от ответственности за неис-
полнение обязательств в связи с окончательной невозможностью 
исполнения последних, снижении размеров обязательных платежей 
и штрафных санкций.

На территории государств стали вводиться: «особые условия», «чрез-
вычайные режимы», режимы «повышенной готовности», карантины, 
запреты, так называемые «локдауны», закрытие границ и ограничитель-
ные меры. В претензионной документации все чаще стали использо-
ваться термины «форс-мажор», «непреодолимая сила», «невозможность 
исполнения обязательства».

Необходимо подчеркнуть, что в законодательстве РФ категория 
«форс-мажор» не упоминается, а является результатом правоприме-
нительной практики и используется в деловом обороте для обозна-
чения непреодолимой силы или обстоятельств непреодолимой силы 
(форс-мажорных обстоятельств), и взято из транскрипции английско-
го или французского слова «forcemajeure» (непреодолимая сила —  фр. 
forcemajeure, англ. forcemajeure) 1.

В российской практике возник вопрос относительно обстоятельств, 
которые можно было бы считать обстоятельствами непреодолимой 
силы, и в частности, возможности отнесения распространяемых забо-
леваний, пандемии, санкций недружественных государств и установ-
ленными ограничениями к исследуемой правовой категории.

Для решения данного вопроса, проанализируем сущность непре-
одолимой силы.

Еще Э. Э. Пирвиц отмечал две теории в отношении «непреодолимой 
силы»: субъективной и объективной 2. В рамках субъективной теории 
непреодолимая сила противопоставляется вине и отражает чрезвычай-

1 Яровенко В. Непреодолимая сила (форс-мажор): актуальные вопросы, судеб-
ная практика, подборка условий договора // URL: https://zakon.ru/blog/2020/7/27/
nepreodolimaya_sila_fors-mazhor_aktualnye_voprosy_sudebnaya_praktika_podborka_
primernyh_uslovĳ _dogo (дата обращения: 17.04.2022).

2 Пирвиц Э. Э. Значение вины, случая и непреодолимой силы в гражданском пра-
ве //  Вестник гражданского права. 2010. № 6. С. 186, 193.
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ные, непредвиденные, внешние события, наступление или последствия 
которых не могли быть предотвращены в независимости от усилий сто-
роны. По объективной теории непреодолимую силу можно охарактери-
зовать внешними проявлениями: событие возникло извне и причинило 
вред; при этом было непредотвратимо, что было общеизвестным.

Пункт 3 ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации (да-
лее —  ГК РФ) непреодолимую силу определяет как «чрезвычайные 
и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства». Таким об-
разом, законодатель определяет три основных признака непреодолимой 
силы: чрезвычайность, непредотвратимость, относительность.

Пункт 8 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 
№ 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса 
Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» 
(далее —  постановление Пленума ВС РФ № 7) дает разъяснения таких 
признаков как: чрезвычайность и непредотвратимость. Под чрезвычай-
ностью предлагает понимать «…исключительность рассматриваемого об-
стоятельства, наступление которого не является обычным в конкретных 
условиях». При этом, интерпретация данного признака видится весьма 
специфичной, т. к. значение исключительности подразумевает в большей 
степени своеобразие, присущее только одному конкретному предмету, 
явлению. В связи с этим, такие обстоятельства как: стихийное бедствие 
или наводнение вряд ли можно назвать исключительными явлениями. 
В большей степени здесь речь идет о мощности проявления данного явле-
ния, с которым невозможно совладать при существующих в конкретной 
ситуации обстоятельствах, что характерно для распространения инфек-
ции и политических решений иностранных государств.

Что касается критерия непредотвратимости, то под ним в постанов-
лении Пленума ВС РФ № 7 подразумевается «…обстоятельство, при 
котором любой участник гражданского оборота, осуществляющий ана-
логичную с должником деятельность, не мог бы избежать наступления 
этого обстоятельства или его последствий».

В доктрине же сложилось различное понимание обозначенных выше 
признаков. Например, А. К. Кравцов высказывал мнение, что чрезвы-
чайность обстоятельств непреодолимой силы заключается в «… необы-
чайно большой мощи их проявления —  стихийные явления (земле-
трясения, ураганы, наводнения, грозовые разряды и т. п.) 1. В. Варкалло 
считал, что чрезвычайность —  это не обязательно большая мощь яв-
ления)» 2. Е. А. Павлодский понимал под чрезвычайностью неожидан-
ность, необычность явления, выход из ряда вон, исключительность 3. 

1 Кравцов А. К. Понятие непреодолимой силы //  Советская юстиция. 1966. № 17. 
С. 18.

2 Варкалло В. Об ответственности по гражданскому праву. М., 1978. С. 178.
3 Павлодский Е. А. Случай и непреодолимая сила в гражданском праве. М., 1978.
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Р. Н. Кузнецов отмечает, что чрезвычайность может означать особую 
форму проявления события, в том числе его особую мощь, а понять 
«имеет ли место признак чрезвычайности или нет, можно только с уче-
том конкретных условий конкретной ситуации и нельзя заранее утверж-
дать, является  какое-либо событие чрезвычайным или нет» 1.

В Федеральном законе от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
понятия», в ст. 1 сформулировано понятие чрезвычайной ситуации, 
как обстановки на определенной территории, которая может повлечь 
или повлекла за собой «…человеческие жертвы, ущерб здоровью людей 
или окружающей среде, значительные материальные потери и наруше-
ние условий жизнедеятельности людей». При этом, в законодательстве 
перечисляются детерминанты этой обстановки, которые с 01.04.2020 г. 
были дополнены следующим фактором: «распространение заболевания, 
представляющего опасность для окружающих».

Вторым признаком, характеризующим непреодолимую силу являет-
ся ее непредотвратимость. А. В. Венедиктов отмечал: «…То что в одном 
месте, в одной обстановке является легко преодолимым, в другом может 
стать непреодолимым, то, что один контрагент может преодолеть, для 
другого —  невозможно» 2.

Суды, характеризуя непреодолимую силу, занимают позицию об 
отсутствии антропогенной зависимости, указывая, что, например, 
финансово- экономический кризис, недофинансирование или иные 
финансовые затруднения, нельзя отнести к обстоятельствам непре-
одолимой силы ввиду отсутствия такого квалифицирующего призна-
ка, как непредотвратимость (см. постановление ФАС Волго- Втского 
округа от 22.03.2011 по делу № А82-2423/2010, постановление Шестого 
арбитражного апелляционного суда от 11.05.2012 № 06АП-1693/2012 по 
делу № А73-1097/2011).

В контексте затронутого нами аспекта, возникает вопрос, распростра-
нение заболевания имеет человеческий фактор или лишено признака 
непредотвратимости? Думается, что, несмотря на источник появления 
инфекции (на сегодняшний день отсутствует однозначная официальная 
версия источника пандемии коронавирсуной инфекции), пандемия (объ-
явленная ВОЗ 11.03.2020), представляющая собой распространение ин-
фекции в мировых масштабах, при отсутствии иммунитета у людей раз-
ных стран и вакцины 3, носит именно непредотвратимый, «повальный» 

1 Кузнецов Р. Н. Понятие и признаки непреодолимой силы: в теории и судебной 
практике //  Право и экономика. 2013. № 9.

2 Венедиктов А. В. Договорная дисциплина в промышленности //  Избранные тру-
ды по гражданскому праву: В 2 т. М., 2004. Т. 1.

3 ВОЗ. Что такое пандемия? URL: https://www.who.int/csr/disease/swinefl u/
frequently_asked_questions/pandemic/ru/
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характер, отличающий пандемию от эпидемии. Непредотвратимость как 
признак непреодолимой силы обусловливает последний легальный при-
знак —  относительный характер обстоятельств, составляющих непре-
одолимую силу. В силу положений, закрепленных в п. 3 ст. 401 ГК РФ, 
непреодолимая сила —  это именно «чрезвычайные и непредотвратимые 
при данных условиях обстоятельства».

Судебная практика и юридическая Литература дополнительно вы-
деляют такие признаки, как непредвидимость и прогнозируемость.

Так, Е. А. Павлодский анализ признаков непреодолимой силы на-
чал с признака непредвидимости, которая «…широко используется су-
дебными и арбитражными органами для выяснения действительной 
причины нарушения обязательств» 1. Таким образом, пандемия коро-
навирусной инфекции COVID-19 отвечает всем признакам непреодо-
лимой силы: чрезвычайность, непредотвратимость, относительность, 
непредвиденность, прогнозируемость.

Верховный Суд РФ отмечает необходимость установления судом 
события как непреодолимой силы применительно к конкретной си-
туации.

Следует отметить, что проект федерального закона «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
предложено внесение изменений в Федеральный закон от 30.11.1994 
№ 52-ФЗ «О введении в действие части первой Гражданского кодек-
са Российской Федерации», предусматривает дополнение ст. 23 «…об 
освобождении лица, не исполнившего или ненадлежащим образом ис-
полнившего обязательство от ответственности», при условии, если он 
«докажет, что надлежащее исполнение объективно оказалось временно 
невозможным в условиях недружественных действий иностранных го-
сударств и международных организаций…».

Думается, что сторонам обязательства при заключении договора 
необходимо отражать положения о форс-мажоре, причем не краткой 
стандартной оговоркой, а перечисляя обстоятельства в виде незакры-
того перечня и указывая последствия наступления этих событий.

Анализ судебной практики демонстрирует, что в большинстве 
контрактов стороны соглашаются на освобождение от ответственно-
сти в силу обстоятельств форс-мажора; или на частичное или полное 
неисполнение обязательств по договору, если эти обстоятельства непо-
средственно повлияли на исполнение обязательства. Также встречает-
ся и иной подход: срок исполнения обязательств отодвигается сораз-
мерно времени, в течение которого будут действовать обстоятельства 
непреодолимой силы, что представляется не совсем верным в условиях 
непрогнозируемости обстоятельств непреодолимой силы.

1 Павлодский Е. А. Случай и непреодолимая сила в гражданском праве. М., 1978.
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Таким образом, поскольку существует всего три легальных возмож-
ности пересмотра условий договора (п. 3 ст. 401 ГК РФ, ст. 451 ГК РФ, 
ст. 416 ГК РФ), обстановка последний лет актуализирует необходи-
мость легальной детализации категории «непреодолимая сила». Кроме 
того, не вдаваясь в дискуссию о возможности применения указанных 
обстоятельств к конкретным договорам, и отмечая, что форс-мажор 
не является индульгенцией по договору, считаем возможным легализа-
ции форс-мажорных оговорок, среди которых, отдельное место может 
быть отдано пандемии и недружественным действиям иностранных 
государств и международных организаций.
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Трансформация производства из упрощенного 
в исковое... по ходатайству сторон
Галковская Н. Г.

Аннотация. Предметом анализа настоящей статьи выступает порядок перехо-
да из упрощенного производства в исковое по ходатайству сторон в гражданском 
и арбитражном процессе. Установлено, что императивная модель упрощенного 
производства не предусматривает процессуального права сторон на переход 
из упрощенного производства к общему. Независимо от основания инициатива 
перехода из упрощенного производства в исковое полностью зависит от усмо-
трения суда. Поэтому зависимость решения вопроса о переходе из упрощенной 
процедуры в ординарную от усмотрения суда, не должна быть преградой для 
участников процесса при реализации судебной защиты своих прав.

Ключевые слова: упрощенное производство, гражданский процесс, арби-
тражный процесс; переход дела из упрощенного производства в исковое про-
изводство.

Transformation of simplifi ed proceedings 
into a claim at the request of the parties
Galkovskaya N. G.

Abstract. The subject of the analysis of this article is the procedure for the 
transition from simplifi ed proceedings to a claim at the request of the parties in 
civil and arbitration proceedings. It has been established that the imperative model 
of simplifi ed proceedings does not provide for the procedural right of the parties 
to transfer from simplifi ed proceedings to general proceedings. Regardless of the 
grounds, the initiative to move from simplifi ed proceedings to claims is entirely 
dependent on the discretion of the court. Therefore, the dependence of the decision 
on the transition from the simplifi ed procedure to the ordinary one on the discretion 
of the court should not be an obstacle for the participants in the process in the 
exercise of judicial protection of their rights.

Keywords: simplifi ed proceedings, civil process, arbitration process, transition of 
the case from simplifi ed proceedings to claim proceedings.

В настоящее время допускается процессуальная трансформация 
порядка рассмотрения дела в суде первой инстанции из упрощенной 
формы в ординарную. В нормах гл. 21.1 ГПК РФ и гл. 29 АПК РФ со-
держаться специальные правила, регулирующие такой процессуальный 
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переход: указаны его инициаторы, учет волеизъявления заинтересо-
ванных лиц, основания для трансформации процессуальной формы, 
порядок оформления принятого судом решения.

Основания для перехода к рассмотрению дела по общим правилам 
искового или публичного производства сформулированы в части 4 ста-
тьи 232.2 ГПК РФ и в части 5 статьи 227 АПК РФ. Условно их можно 
разделить на две группы. В первую группу включим те, которые пред-
усматривают обязанность суда вынести определение о рассмотрении 
дела по общим правилам искового производства. Это требуется, если: 
1) в ходе рассмотрения дела в порядке упрощенного производства уста-
новлено, что дело не подлежит рассмотрению в порядке упрощенного 
производства; 2) удовлетворено ходатайство третьего лица с самосто-
ятельными требованиями о вступлении в дело; 3) принят встречный 
иск, который не может быть рассмотрен по правилам упрощенного 
производства. Ко второй группе отнесем основания, которые носят 
факультативный характер, и при их наличии принятие решения о пере-
ходе к ординарной процедуре зависит от усмотрения суда. Суд может 
перейти к рассмотрению дела по общим правилам, как по своей ини-
циативе, так и по ходатайству одной из сторон, если пришел к выводу 
о том, что: 1) необходимо выяснить дополнительные обстоятельства 
или исследовать дополнительные доказательства, а также произвести 
осмотр и исследование доказательств по месту их нахождения, назна-
чить экспертизу или заслушать свидетельские показания; 2) заявленное 
требование связано с иными требованиями, в том числе к другим лицам, 
или судебным актом, принятым по данному делу, могут быть нарушены 
права и законные интересы других лиц; 3) порядок упрощенного про-
изводства может привести к разглашению государственной тайны (это 
дополнительное основание предусмотрено нормам АПК РФ).

Можно сделать вывод, что «императивная модель упрощенного про-
изводства, отвергающая либо существенно сокращающая инициативу 
лиц по переходу в общеисковой порядок рассмотрения дела» 1, не пред-
усматривает процессуального права сторон на переход из упрощен-
ного производства к общему. Независимо от основания инициатива 
перехода из упрощенного производства в исковое полностью зависит 
от усмотрения суда. Другими словами, именно суд оценивает наличие 
соответствующих обстоятельств, перечисленных в части 4 статьи 232.2 
ГПК РФ и в части 5 статьи 227 АПК РФ, а также обоснованность за-
явленного одной из сторон ходатайства.

Важно отметить, что поводом для перехода из упрощенной процеду-
ры в ординарную не могут стать лишь возражения стороны относитель-
но рассмотрения дела по правилам гл. 21.1 ГПК РФ или гл. 29 АПК РФ. 

1 Крымский Д. И. Год действия обновленного упрощенного производства в арби-
тражном процессе: некоторые итоги //  Московский юрист. 2013. № 3. С. 36–49.
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Возражения должны касаться существа спора. Адресованное суду хода-
тайство должно быть мотивированным и содержать указание на обсто-
ятельства, которые реально препятствуют рассмотрению дела в упро-
щенном порядке. К ходатайству необходимо приложить доказательства, 
подтверждающие наличие оснований, перечисленных в части 4 ста-
тьи 232.2 ГПК РФ и в части 5 статьи 227 АПК РФ. Соответствующее 
ходатайство может быть подано только до окончания рассмотрения дела 
по существу (абзац третий пункта 33 постановления Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 18.04.2017 № 10 «О некоторых 
вопросах применения судами положений Гражданского процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации об упрощенном производстве»). Если 
от сторон возражения не поступят, то дело рассматривается в упрощен-
ном производстве без возможности дальнейшей трансформации дела 
в ординарную процессуальную процедуру. В данной ситуации в пол-
ной мере будет реализовываться принцип эстоппель, так как и истцу, 
и ответчику на определенном этапе развития процесса предоставлялось 
право перехода в ординарную процессуальную процедуру 1.

Таким образом, процессуальное законодательство не предусматри-
вает обязательности перехода к рассмотрению дела по правилам ис-
кового производства по просьбе стороны. Как показывает судебная 
практика, само по себе заявление стороны о желании рассмотреть дело 
по общим правилам искового производства не предполагает обязатель-
ности такого перехода и противоречит положениям пункта 1 части 1 
статьи 227 АПК РФ 2. Дополнительно в пользу того, что процессуаль-
ная трансформация порядка рассмотрения дела не может быть про-
извольной, независимо от того кто ее инициатор, свидетельствуют 
разъяснения Верховного Суда РФ. В пункте постановления Пленума 
от 18.04.2017 № 10 указано, что в определении о рассмотрении дела 
по общим правилам искового производства должно содержаться обо-
снование вывода суда о невозможности рассмотрения дела в порядке 
упрощенного производства.

Такое положение дел в юридической литературе оценивается по-
разному. Некоторые представители юридического сообщества вос-
принимают это как ограничение принципов диспозитивности и со-

1 Михеев П. В. Действие принципа диспозитивности в приказном и упрощенном 
производстве в гражданском и арбитражном процессе //  Арбитражный и гражданский 
процесс. 2018. № 1. С. 30–35.

2 Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 26.04.2021 
№ 07АП-939/2021 по делу № А45-30834/2020; постановление Седьмого арбитражного 
апелляционного суда от 24.05.2019 № 07АП-2563/2019 по делу № А27-28816/2018; По-
становление Арбитражного суда Московского округа от 07.09.2015 № Ф05-11530/2015 
по делу № А40-213425/14; постановление Арбитражного суда Уральского округа от 
29.06.2015 № Ф09-3636/15 по делу № А76-27089/2014.
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стязательности цивилистического процесса 1. Считают, что в данном 
случае ущемляются права сторон по выбору методов правовой защиты 2. 
В указанной ситуации лица, участвующие в деле, ограничены в выборе 
средств доказывания, поскольку выделенные законодателем виды дока-
зательств не могут быть оценены в рамках упрощенного производства, 
а необходимость их исследования определяется только судом 3. Законом 
не предусмотрена обязанность суда назначить судебное заседание для 
рассмотрения ходатайства стороны о переходе из упрощенного про-
изводства в исковое. Следовательно, стороны (сторона) лишены воз-
можности непосредственно в судебном заседании, устно обосновать 
свои доводы в пользу ординарного порядка рассмотрения возникшего 
между ними спора. Это еще больше ограничивает их право на выбор 
порядка рассмотрения дела.

Более того, возможность обжалования определения об отказе в рас-
смотрении дела по общим правилам искового производства законом 
не предусмотрена и к определениям, препятствующим дальнейшему 
движению дела, указанное определение не относится 4. В будущем 
обжаловать решение суда об отказе в переводе рассмотрения дела из 
упрощенного порядка в общий можно будет только при обжаловании 
решения суда по существу (часть 3 статьи 331 ГПК РФ, часть 2 ста-
тьи 188 АПК РФ).

С другой стороны, есть мнение, что ограничивая право на выбор 
порядка рассмотрения дела, законодатель предпринял попытку избе-
жать злоупотребления сторон своими процессуальными правами 5. Это 
связано с тем, что после вынесения определения о рассмотрении дела 
по общим правилам искового производства рассмотрение дела произ-
водится с самого начала 6. Безусловно, это усложняет процесс и всегда 
влечет существенное увеличение сроков рассмотрения дела. Поэтому 
предоставление одной из сторон абсолютного права инициировать пе-

1 Тимофеев Ю. А. Процессуальные средства оптимизации в упрощенном производ-
стве //  Арбитражный и гражданский процесс. 2017. № 11. С. 21–25.

2 Старицын А. Ю. Упрощенное производство в гражданском процессе как форма 
правосудия: проблемы и пути решения //  Вестник СГЮА. 2022. № 1 (144). С. 164–173.

3 Тимофеев Ю. А. Указ. соч. С. 21–25.
4 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 01.12.2020 

№ 09АП-54254/2020 по делу № А40-105756/2020; постановление Арбитражного суда 
Волго- Вятского округа от 19.08.2020 № Ф01-12597/2020 по делу № А79-3661/2020.

5 Масаладжиу Р. М. Упрощенное производство в гражданском и арбитражном 
процессах: все ли сделано правильно? //  Законы России: опыт, анализ, практика. 2017. 
№ 9. С. 36–41.

6 За исключением случаев, если переход к рассмотрению дела по общим правилам 
искового производства вызван необходимостью произвести осмотр и исследование 
доказательств по месту их нахождения, назначить экспертизу или заслушать свиде-
тельские показания.
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реход к ординарной процедуре полностью умаляет цель применения 
упрощенного производства 1, грозит выхолащиванием сути института 
упрощенного производства 2. Ведь закон изначально устанавливает 
обязательное упрощенное производство в случаях, указанных в части 1 
статьи 232.2 ГПК РФ и в частях 1 и 2 статьи 227 АПК РФ.

Чтобы соблюсти баланс частных и публичных интересов, представ-
ляется, целесообразным предусмотреть обязанность суда в определе-
нии о принятии искового заявления разъяснять лицам, участвующим 
в деле, положения части 4 статьи 232.2 ГПК РФ, части 5 статьи 227 АПК 
РФ и предлагать им при наличии оснований, указанных в законе, за-
являть о наличии обстоятельств, препятствующих рассмотрению дела 
в упрощенном порядке, в том числе ходатайствовать о необходимости 
выяснить дополнительные обстоятельства или исследовать дополни-
тельные доказательства, а также произвести осмотр и исследование 
доказательств по месту их нахождения, назначить экспертизу или за-
слушать свидетельские показания.

Как показывает судебная практика, чаще ходатайство о рассмотре-
нии дела по общим правилам искового производства поступает от от-
ветчика. В обоснование указанного ходатайства ответчик ссылается, 
например, на то, что требования бесспорный характер не носят и им 
не признаются. Бывают ситуации, когда ответчик размер исковых тре-
бований не оспаривает, а отрицает наличие самого обязательства. Также 
встречаются ходатайства со ссылкой ответчика на недостаточность име-
ющихся в материалах дела доказательств для принятия объективного 
решения. Может ответчик заявить и о фальсификации представлен-
ных истцом доказательств, на которых основаны исковые требования. 
Между тем, самыми распространенными доводами в обоснование хо-
датайства являются, во-первых, необходимость выяснить дополнитель-
ные обстоятельства или исследовать дополнительные доказательства, 
либо, во-вторых, когда заявленное истцом требование связано с иными 
требованиями.

Первое из указанных оснований является весьма оценочным. В по-
становлении Пленума от 18.04.2017 № 10 Верховный Суд РФ не разъ-
ясняет конкретных обстоятельств, которые подпадают под названные 
в этой норме критерии. Зачастую ответчик довольно абстрактно фор-
мулирует свою просьбу по поводу перехода от упрощенного порядка 
судопроизводства к общему. Например, указывает на необходимость 
выяснения обстоятельств, касающихся существа заявленных требо-
ваний и возражений, раскрытия подтверждающих их доказательств, 
представления дополнительных доказательств. Однако, при заявле-

1 Старицын А. Ю. Указ. соч.
2 Захаров В. В. Вопросы совершенствования арбитражного процессуального зако-

нодательства //  Судья. 2019. № 3. С. 23–27.
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нии соответствующего ходатайства сторона должна подкреплять его 
аргументами, действительно свидетельствующими о невозможности 
объективно и всесторонне рассмотреть дело в рамках упрощенного 
производства.

Поскольку процедура упрощенного производства нацелена на бо-
лее оперативное рассмотрение дела, в первую очередь за счет отказа от 
начала устности судебного процесса путем исключения вербального 
общения, это неизбежно сказывается на особенностях порядка пред-
ставления и раскрытия доказательств, на свободе выбора процессуаль-
ных средств доказывания, их исследовании и оценке. Отказ от устных 
слушаний делает невозможным использование некоторых средств дока-
зывания в упрощенном производстве. Тем не менее, рассмотрение дела 
в порядке упрощенного производства не лишает стороны права заявлять 
ходатайства об истребовании доказательств, осмотре и исследовании их 
по месту нахождения, о назначении экспертизы, заслушивании свиде-
тельских показаний, не исключает возможности пользоваться иными 
средствами доказывания. Суд, в свою очередь, обязан обеспечить ис-
черпывающее исследование обстоятельств, установить противоречия 
в имеющихся в деле доказательствах, а в случае наличия обстоятельств, 
препятствующих рассмотрению дела в порядке упрощенного произ-
водства (например, при наличии существенных разногласий сторон), 
перейти к общим правилам судопроизводства. Только в таком случае 
можно говорить о соблюдении принципов диспозитивности и состя-
зательности.

Если заявленное истцом требование связано с иными требования-
ми, то ответчик может заявить ходатайство о переходе к рассмотрению 
дела по правилам искового производства. Необоснованный отказ суда 
в удовлетворении такого ходатайства может привести к неблагоприят-
ным последствиям для ответчика. В частности, как отмечается в юри-
дической литературе, одним из таких случаев может стать возможность 
истца в дальнейшем использовать выводы, сформулированные судом 
в решении по итогам упрощенного производства. К примеру, истец 
может обратиться в суд с требованиями о взыскании незначительной 
суммы, формально подпадающей под критерии рассмотрения дела по 
правилам упрощенного производства. Дело будет рассмотрено судом 
без вызова сторон, соответственно, без возможного установления все-
го объема документов. Впоследствии факты, установленные в деле, 
рассмотренном в упрощенном порядке, будут иметь преюдициальное 
значение для иных действительно сложных и значительных судебных 
дел с участием сторон 1.

1 Улезко А.С., Филиппов А. Е., Абакумова И. Д., Семак Н. В. Практическая реализа-
ция новых правил об упрощенном производстве //  Арбитражные споры. 2013. № 4. 
С. 123–146.
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С учетом изложенного, следует сделать вывод, что порядок транс-
формации упрощенного производства в обычный процесс является 
результатом взаимодействия принципов законности и диспозитивно-
сти. Зависимость решения вопроса о переходе из упрощенной про-
цедуры в ординарную от усмотрения суда, не должна быть преградой 
для участников процесса при реализации судебной защиты своих прав. 
Не следует забывать, что правосудие существует не для судей, а для 
участников судебного процесса —  для граждан и организаций. Поэто-
му особая форма процесса, называемая упрощенным производством, 
не должна превратиться в «сугубо формалистскую» 1.

Литература

1. Галковская Н. Г. Результаты реформы упрощенного производства в арби-
тражном процессе //  Вестник Томского государственного университета. 
2014. № 382. C. 144–151.

2. Захаров В. В. Вопросы совершенствования арбитражного процессуального 
законодательства //  Судья. 2019. № 3. С. 23–27.

3. Крымский Д. И. Год действия обновленного упрощенного производства 
в арбитражном процессе: некоторые итоги //  Московский юрист. 2013. 
№ 3. С. 36–49.

4. Масаладжиу Р. М. Упрощенное производство в гражданском и арбитражном 
процессах: все ли сделано правильно? //  Законы России: опыт, анализ, 
практика. 2017. № 9. С. 36–41.

5. Михеев П. В. Действие принципа диспозитивности в приказном и упрощен-
ном производстве в гражданском и арбитражном процессе //  Арбитраж-
ный и гражданский процесс. 2018. № 1. С. 30–35.

6. Старицын А. Ю. Упрощенное производство в гражданском процессе как 
форма правосудия: проблемы и пути решения //  Вестник Саратовской 
государственной юридической академии. 2022. № 1(144). С. 164–173. DOI 
10.24412/2227-7315-2022-1-164-173.

7. Тимофеев Ю. А. Процессуальные средства оптимизации в упрощенном про-
изводстве //  Арбитражный и гражданский процесс. 2017. № 11. С. 21–25.

8. Улезко А.С., Филиппов А. Е., Абакумова И. Д., Семак Н. В. Практическая реали-
зация новых правил об упрощенном производстве //  Арбитражные споры. 
2013. № 4. С. 123–146.

Сведения об авторе:
Галковская Наталья Георгиевна —  к. ю. н., доцент, заведующая кафедрой 
гражданского процесса Юридического института Национального 
исследовательского Томского государственного университета, г. Томск, 
Российская Федерация.
E-mail: ni13012003@mail.ru

1 Галковская Н. Г. Результаты реформы упрощенного производства в арбитражном 
процессе //  Вестник Том. гос. ун-та. 2014. № 382. C. 144–151.

Трансформация производства из упрощенного в исковое...  | 179



Information about the author:
Galkovskaya Natalia G. Candidate of Legal Science, Associate Professor, Head 
of the Department of Civil Procedure of the Tomsk State University, Tomsk, 
Russian Federation.

О соотношении понятий «Административный процесс»... , 
«Административное судопроизводство» и «Административное 
процессуальное право»
Драпезо В. Я.
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законодательства, регулирующего процесс оспаривания в судах общей юрис-
дикции и в арбитражных судах актов, решений, действий (бездействия) органов 
и должностных лиц, осуществляющих публичные полномочия, а также процесс 
привлечения к административной ответственности физических, юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, с учетом особенностей, установленных ГПК 
РФ, КАС РФ, АПК РФ и КоАП РФ.
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водство по делу об административном правонарушении, административная от-
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On the correlation of the concepts «Administrative process», 
«Administrative legal proceedings» and «Administrative 
procedural law»
Drapezo V. Ya.

Annotation. The article analyzes the problem of codifi cation of procedural 
legislation regulating the process of challenging acts, decisions, actions (inaction) 
of bodies and offi cials exercising public powers in courts of general jurisdiction and 
arbitration courts, as well as the process of bringing individuals, legal entities and 
individual entrepreneurs to administrative responsibility, taking into account the 
specifi cs established by the Civil Procedure Code of the Russian Federation, Code 
of Administrative Procedure of the Russian Federation, Arbitration Procedure Code 
of the Russian Federation and Code of the Russian Federation on Administrative 
Offenses.

Keywords: administrative proceedings, justice, proceedings in the case of an 
administrative offense, administrative responsibility.

Целью настоящей статьи является привлечение внимания к пробле-
матике, связанной с соотношением таких понятий как «администра-
тивное судопроизводство», «административное процессуальное право» 
и «административный процесс», что, на наш взгляд, является актуаль-
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ным, как для правоприменительной деятельности в сфере публичных 
правоотношений, так и для доктрины процессуального права в целом.

Подобная постановка задачи, на первый взгляд, может вызвать опре-
деленное недоумение, поскольку указанные понятия, на первый взгляд, 
представляются синонимичными, при том, что в науке администра-
тивного права имеются устоявшиеся подходы к пониманию админи-
стративного процесса. Указанные подходы, в свою очередь, развива-
ются в рамках двух разнонаправленных концепций —  управленческой 
и юрисдикционной 1.

В рамках управленческой концепции административный процесс 
понимается как урегулированный нормами права порядок разрешения 
индивидуально- конкретных дел в сфере государственного управления 
органами исполнительной власти Российской Федерации и ее субъ-
ектов, а в предусмотренных законом случаях и другими полномочны-
ми субъектами, в ходе реализации задач и функций исполнительной 
власти. По сути, в рамках данной концепции под административным 
процессом понимается весь комплекс административных внесудеб-
ных правил и процедур, закрепленных в различного рода правилах, 
порядках, положениях, инструкциях, регулирующих деятельность 
соответствующих органов исполнительной власти, а также в адми-
нистративных регламентах, регулирующих порядок осуществления 
указанными органами возложенных на них функций и полномочий. 
Соответственно, указанный подход полностью исключает понимание 
административного процесса как особого вида судебной деятельности, 
ограничивая указанные выше нормы и правила рамками материаль-
ного административного права.

В рамках юрисдикционной концепции административный процесс 
определяется в несколько ином аспекте, как регламентированная за-
коном деятельность по разрешению споров, возникающих между сто-
ронами административного правоотношения, не находящимися между 
собой в отношениях служебного подчинения, а также по применению 
мер административного принуждения. Вместе с тем, даже в рамках дан-
ного подхода, признающего наличие административных споров, акцент 
делается на административных, а не на судебных процедурах, а также 
на административном, а не на судебном порядке разрешения споров 
вне зависимости от того, к компетенции какого органа относится рас-
смотрение указанных споров.

1 Женетль С. З. Административный процесс и административные процедуры 
в условиях административной реформы: дис. … д-ра юрид. наук. М., 2008. 536 с.; Ко-
нонов П. И. Административно- процессуальное законодательство и проблемы его ко-
дификации: дис. … д-ра юрид. наук.  М., 2001. 385 с.; Серков П. П. Административная 
ответственность в российском праве, современное осмысление и новые подходы. М.: 
Норма, 2012. 479 с. и т. д.
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Из указанных выше подходов к определению административного 
процесса, усматривается, что теоретическое восприятие последнего 
в науке административного права по своему содержанию отлично от 
существующих дефиниций уголовного, гражданского и арбитражного 
процессов, образующих классическое процессуальное право, под ко-
торым традиционно понимаются исключительно определенные виды 
судопроизводства в соответствующих сферах.

Безусловно, что для подобного понимания административного про-
цесса наукой административного права имеются веские основания, об-
условленные, особенностями предмета данной науки, охватывающего 
действительно обширный круг правоотношений в различных сферах 
управленческой, административной деятельности, в рамках которой 
правоотношения в сфере административных споров составляют отно-
сительно небольшой и достаточно обособленный круг общественных 
отношений, регулируемый нормами, относительно обособленными 
в рамках соответствующих правовых институтов.

С другой стороны, указанное выше понимание административного 
процесса, связано и с характерным для отечественного законодателя 
восприятием административных споров, традиционно включающих 
в себя споры, связанные с оспариванием решений и действий долж-
ностных лиц и органов, осуществляющих публичные полномочия, 
прежде всего органов исполнительной власти, и споры, связанные 
с привлечением к административной ответственности, в качестве ад-
министративной внесудебной процедуры, осуществляемой вне рамок 
 какого-либо вида судопроизводства.

При этом, порядок рассмотрения споров, связанных с оспарива-
нием решений и действий (бездействия) должностных лиц и органов, 
осуществляющих публичные полномочия, пусть в усеченном виде, но 
все же упоминается как особый вид судебного процесса в Арбитраж-
ном процессуальном кодексе Российской Федерации (далее —  «АПК 
РФ»), а применительно к рассмотрению указанных споров судами 
общей юрисдикции —  ранее таким же образом упоминался в соответ-
ствующей главе Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее —  ГПК РФ»). В настоящее время данный порядок 
применительно к деятельности судов общей юрисдикции урегулирован 
Кодексом административного судопроизводства Российской Федера-
ции (далее —  «КАС РФ»).

Принятие указанного процессуального кодекса, безусловно, являет-
ся существенным прорывом в указанной сфере, поскольку законодате-
лем официально признано, что рассмотрение судами общей юрисдик-
ции указанной категории споров осуществляется в рамках особого вида 
судопроизводства, отличного от уголовного и гражданского, а имен-
но, в рамках административного судопроизводства, которому присущ 
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особый набор процессуальных принципов, юридических конструкций 
и инструментальных норм и инструментов.

Вместе с тем, как было сказано выше, КАС РФ ориентирован толь-
ко на регулирование деятельности судов общей юрисдикции, соответ-
ственно, аналогичные споры в экономической сфере, согласно оговор-
ке, содержащейся в статье 197 АПК РФ, по прежнему рассматриваются 
арбитражными судами по общим правилам искового производства, 
предусмотренными АПК РФ с особенностями, установленными гла-
вой 24 указанного кодекса.

То есть одни и те же споры, но с участием различных субъектов 
и в разных сферах, в настоящее время судами общей юрисдикции рас-
сматриваются по правилам административного судопроизводства, а ар-
битражными судами —  по правилам арбитражного судопроизводства 
с учетом некоторых процессуальных особенностей данной категории 
споров.

Еще интереснее обстоит ситуация с определением вида судопроиз-
водства при рассмотрении судами споров, связанных с привлечением 
к административной ответственности.

Так, статья 202 АПК РФ также содержит оговорку о том, что рас-
смотрение арбитражными судами дел о привлечении к административ-
ной ответственности, равно как и дел об оспаривании постановлений 
административных органов о привлечении к административной от-
ветственности применительно к спорам с участием юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей в случае совершения последними 
административных правонарушений в экономической сфере, осущест-
вляется арбитражными судами по общим правилам искового произ-
водства, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленны-
ми главой 25 АПК РФ и федеральным законом об административных 
правонарушениях, в роли которого выступает Кодекс российской Фе-
дерации об административных правонарушениях (далее —  «КоАП РФ»).

Таким образом, рассмотрение указанных споров в экономической 
сфере, так же, как и в случае рассмотрения в указанной сфере споров 
об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц 
и органов, осуществляющих публичные полномочия, осуществляется 
по правилам арбитражного судопроизводства.

Что касается порядка рассмотрения аналогичных споров судами 
общей юрисдикции, то в рамках ГПК  какие-либо оговорки о порядке 
рассмотрении судами дел о привлечении к административной ответ-
ственности вообще отсутствуют.

Фактически, все споры, связанные с рассмотрением дел о при-
влечении к административной ответственности и дел об оспаривании 
постановлений административных органов о привлечения к админи-
стративной ответственности, отнесенные к компетенции судов общей 
юрисдикции, рассматриваются последними на основании правовых 
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норм, содержащихся в КоАП РФ, который не входит в число процессу-
альных кодексов. Существующая точка зрения, согласно которой КоАП 
РФ, будучи кодифицированным нормативным правовым актом, в ос-
новной своей части инкорпорирующим нормы материального права, 
в то же время содержит в себе ряд процессуальных институтов, пред-
ставляется достаточно спорной ввиду следующего.

Во-первых, в большинстве случаев процесс привлечения к адми-
нистративной ответственности КоАП РФ относит к компетенции ад-
министративных органов, а не к компетенции органов правосудия, 
а применительно к оспариванию постановлений административных 
органов или должностных лиц о назначении административных нака-
заний указанный нормативный правовой акт допускает как судебный, 
так и административный порядок.

Во-вторых, КоАП РФ, в отличие от процессуальных кодексов не со-
держит  какого-либо упоминания об осуществлении судами в процессе 
привлечения к административной ответственности  какого-либо вида 
судопроизводства. Наоборот, данный нормативный правовой акт опе-
рирует такими понятиями, как «административное производство», 
«производство по делу об административном правонарушении», явно 
противопоставляемыми законодателем такому понятию как «судебная 
деятельность», «судопроизводство», что вообще ставит под сомнение 
возможность отнесения данного вида деятельности, к одному из видов 
судопроизводства даже в том случае, когда привлечение к администра-
тивной ответственности осуществляется судом.

В-третьих, в КоАП РФ отсутствуют характерные для процессуаль-
ных отраслей права институты, такие, как состав лиц, участвующих 
в деле, их процессуальное положение в суде, наименование, права 
и обязанности указанных лиц с позиции процессуального законо-
дательства; представительство; порядок исследования судом доказа-
тельств; порядок подачи заявлений о привлечении к административ-
ной ответственности и порядок принятия указанных заявлений судом 
к своему производству; государственная пошлина; судебные расходы; 
судебные штрафы; обеспечительные меры; порядок судебного раз-
бирательства в суде первой и вышестоящих инстанций, порядок вы-
несения судебного акта и его наименование, порядок обжалования 
судебных актов посредством подачи апелляционной, кассационной 
и надзорной жалоб и др.

Данное положение вещей видимо должен был исправить Процес-
суальный кодекс Российской Федерации об административных право-
нарушениях (далее —  «Процессуальный КоАП РФ»), проект которого 
в 2020 году был разработан Министерством юстиции Российской Фе-
дерации. Однако данный проект до настоящего времени так и не был 
внесен в Государственную Думу Российской Федерации.
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Но даже в том случае, если бы данный проект был реализован в ка-
честве законодательной инициативы, думается, что он не решил бы те 
процессуальные проблемы, о которых было сказано выше.

Во-первых, указанный проект, по-прежнему, относит рассмотрение 
дел о привлечении к административной ответственности к компетен-
ции как административных органов, так и судов. Аналогичным образом 
разрешен вопрос и об обжаловании постановлений административных 
органов о привлечении к административной ответственности. При этом 
проводится некая параллель между юридической силой решений ад-
министративных органов и юридической силой судебных решений, 
вынесенных по итогам пересмотра не вступивших в законную силу 
постановлений о привлечении к административной ответственности, 
так как согласно указанному проекту в кассационном порядке могут 
быть пересмотрены только те постановления о привлечении к адми-
нистративной ответственности, которые были обжалованы до момента 
вступления их в силу, независимо от порядка такого обжалования —  су-
дебного или административного.

Во-вторых, указанный проект оперирует теми же терминами, что 
и КоАП РФ, а именно: «административное производство», «произ-
водство по делу об административном правонарушении», —  при этом, 
термин «судопроизводство» не используется даже применительно к де-
ятельности, осуществляемой судами, не определяется вид такого судо-
производства.

В-третьих, указанный проект при всем многообразии содержащихся 
в нем норм и институтов инструментального, операционного характера, 
не дает четкого ответа на вопрос о том, деятельность каких судов он 
регулирует; так, в тексте указанного проекта упоминаются районные 
суды, кассационные суды общей юрисдикции применительно к тем или 
иным полномочиям, которыми данные суды наделяются указанным 
проектом, однако ничего не говорится о том, деятельность каких су-
дов, либо, на деятельность какой судебной системы регулирует данный 
кодекс. Проект также не содержит оговорок относительно возможного 
взаимодействия судов общей юрисдикции с арбитражными судами при 
рассмотрении последними аналогичных административных дел, в том 
числе, в части передачи дел от судов общей юрисдикции в арбитражные 
суды и наоборот по подведомственности (подсудности), в случае воз-
никновения такой необходимости.

Таким образом, даже при наличии в указанном проекте специаль-
ных глав, а именно: главы 8 «Рассмотрение дела об административном 
правонарушении в судебном порядке», главы 9 «Рассмотрение судом 
жалоб (протестов) на не вступившее в законную силу постановление 
и (или) решение по делам об административных правонарушениях», 
главы 10 «Пересмотр судом вступивших в законную силу постановлений 
и (или) решений по делам об административных правонарушениях», 
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объединенных в разделе «Судебный порядок производства по делам 
об административных правонарушениях», —  указанным проектом суд 
по характеру своих полномочий приравнен к административным ор-
ганам, а процесс привлечения к административной ответственности, 
равно как и процесс оспаривания постановлений о привлечении к ад-
министративной ответственности, по-прежнему, вынесены за рамки 
судопроизводства, как гражданского, так и административного, иной 
вид судопроизводства не определен, а, следовательно, вопрос о том, от-
носится ли данная судебная деятельность к правосудию, как таковому, 
остается открытым.

Наличие указанного пробела в теоретическом и практическом 
восприятии административного процесса, безусловно, порождает 
теоретические проблемы в указанной сфере, поскольку последнее 
осуществляется в рамках четырех разных юрисдикционных проце-
дур, а именно: суды общей юрисдикции осуществляют указанную 
деятельность в рамках административного судопроизводства на ос-
нове КАС РФ, если речь идет об оспаривании решений и действий 
должностных лиц и органов, осуществляющих публичные полно-
мочия, и в рамках норм материального административного права, 
содержащихся в соответствующих главах КоАП РФ, если речь идет 
о привлечении к административной ответственности; арбитражные 
суды рассматривают подобны споры в рамках арбитражного судо-
производства на основании норм главы 24, если речь идет об оспа-
ривании решений и действий органов и должностных лиц, и а также 
на основании норм главы 25 АПК РФ и норм материального ад-
министративного права, содержащихся в соответствующих главах 
КоАП РФ, если речь идет о привлечении к административной от-
ветственности. При этом, как было показано выше, идея разработки 
и принятия Процессуального КоАП РФ не разрешает имеющихся 
противоречий и не устраняет существующих пробелов в процессу-
альных отраслях российского права.

Отсутствии в современной отечественной юридической науке чет-
кой концепции административного процессуального права, безусловно 
отрицательно сказывается и на процессах правоприменения в сфере 
административных споров, так как предполагает формирование прин-
ципиально разной судебной практики в арбитражных судах и в судах 
общей юрисдикции при рассмотрении в  общем-то одинаковых по своей 
правовой природе споров.

И если подобное положение вещей еще могло быть оправдано в пе-
риод параллельного существования системы судов общей юрисдикции 
и системы арбитражных судов, возглавляемых разными высшими су-
дебными органами, то после судебной реформы, объединившей суды 
общей юрисдикции и арбитражные суды под юрисдикцией Верховного 
Суда Российской Федерации, отсутствие единой концепции админи-
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стративного судопроизводства и административного процессуального 
права, включая и вопросы оспаривания решений, действий (бездей-
ствия) должностных лиц и органов, осуществляющих публичные полно-
мочия, и вопросы привлечения к административной ответственности, 
является существенным недостатком действующего процессуального 
права и процессуального законодательства и недопустимо с позиции 
общей теории права.

Выходом из создавшейся ситуации представляется разработка еди-
ных подходов к таким понятиям, как «административное судопроизвод-
ство» и «административное процессуальное право» и создание единого 
Административного процессуального кодекса Российской Федерации 
либо единого Кодекса административного судопроизводства Россий-
ской Федерации, что позволило бы осуществить единообразное регу-
лирование процессов оспаривания решений, действий (бездействия) 
должностных лиц и органов, осуществляющих публичные полномочия, 
и процессов привлечения к административной ответственности вне 
зависимости от вида юрисдикции, в рамках которой осуществляется 
указанный вид судопроизводства.

Альтернативой указанному подходу может являться наличие двух 
или даже четырех процессуальных кодексов, отдельно регулирующих 
процессы оспаривания решений, действий (бездействия) должностных 
лиц и органов, осуществляющих публичные полномочия, и процессы 
привлечения к административной ответственности применительно 
к судам общей юрисдикции и арбитражным судам. При этом, термин 
«административное судопроизводство» можно было бы использовать 
в названии подобных кодексов, согласно логике уже существующего 
КАС РФ, применительно к регулированию порядка рассмотрения дел 
об оспаривании решений, действий (бездействия) должностных лиц 
и органов, осуществляющих публичные полномочия, а термин «ад-
министративный процессуальный право» —  применительно к регули-
рованию порядка привлечения к административной ответственности, 
вне зависимости от вида судов, которые будут осуществлять указанные 
полномочия.

Однако, и в том, и в другом случае, потребуется принципиальное от-
граничение такого понятия, как «административный процесс», частью 
которого и является «административное производство» («производство 
по делам об административных правонарушениях»), призванного упо-
рядочивать деятельность административных органов, от таких понятий, 
как «административное процессуальное право» и «административное 
судопроизводство», которые призваны упорядочивать деятельность 
органов правосудия. При этом неплохо было бы по аналогии с уголов-
ным процессом деятельность административных органов по возбуж-
дению дел об административных правонарушениях оставить в рамках 
досудебной процедуры, а процесс привлечения к административной 
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ответственности полностью отнести к компетенции соответствующих 
судов, законодательно разграничив компетенцию судов общей юрис-
дикции и арбитражных судов применительно к конкретным составам 
административных правонарушений.
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Последствия применения фикций в гражданском 
судопроизводстве
Капустян А. С.

Аннотация. В данной статье рассмотрена правовая фикция в гражданском 
судопроизводстве, сделаны выводы о правовых последствиях применения право-
вых фикций в гражданском процессе.

Ключевые слова: гражданский процесс, правовая фикция, правовые послед-
ствия, доказательственная фикций, процессуальная фикция.

Consequences of fi ctions in civil proceedings
Kapustyan A. S.

Abstract. This article examines legal fi ction in civil proceedings and draws 
conclusions about the legal consequences of legal fi ctions in civil proceedings.

Keywords: civil procedure, legal fi ction, legal effect, evidentiary fi ction, procedural 
fi ction.
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Правовая фикция появилась еще во времена римского права и приме-
няется до сих пор в современном гражданском процессе. Для понимания 
данной категории права необходимо разобраться с понятием. Обращаясь 
к этимологии самого слова, понятие «фикция» происходит от латинско-
го «fi ctio» —  выдумка, вымысел, и было заимствованно в русский язык 
в петровскую эпоху 1. Учитывая, что легальное определение фикций от-
сутствует, представляется необходимым обратиться к юридической док-
трине. Черниловский З.М. при определении фикции поддерживал мне-
ние Иеринга, который говори о ней следующим образом: «Юридическая 
ложь, освященная необходимостью; она позволяет избегать трудностей, 
вместо того, чтобы преодолевать их, и представляет собой своего рода 
технический обман» 2, 3. В своей монографии профессор Д. И. Мейер обо-
значал фикции «вымыслами права» 4. Другой исследователь Г. Ф. Дор-
мидонтов в своей работе предлагал выделять понятие фикций в узком 
и широком смысле. В широком смысле Г.Ф. Дормидонтов к понятию 
фикции относит «явления юридического быта, которые справедливо 
и несправедливо обозначаются этим словом и производным от него при-
лагательным, а вымышленный, мнимыи, притворный и т. п.» 5. В узком же 
смысле понятие юридических фикций в данной работе сформулировано 
следующим образом: «Фикция вообще есть известный прием мышления, 
состоящий в допущении существующим известного несуществующего 
обстоятельства или, наоборот, несуществующим существующего, в ре-
шении задачи при помощи ложного положения» 6. Представляется, что 
в настоящее время в юридической доктрине понятие фикции использу-
ется исключительно в узком смысле.

Профессор Н. И. Матузов, высказывая мнение о понятии фикции, 
указывал, что это прежде всего «это прием, который заключается в том, 
что действительность подводится под некую формулу, ей не соответ-
ствующую или даже вообще ничего общего с ней не имеющую, чтобы 
затем из этой формулы сделать определенные выводы» 7. М. Л. Давыдова 

1 Кременец М. Ю. К вопросу о сущности юридической фикции в гражданском пра-
ве //  Вопросы российской юстиции. 2022. № 18. С. 198–206.

2 Черниловский З. М. Презумпции и фикции в истории права //  Советское государ-
ство и право. 1984. № 1. С. 104.

3 Иеринг Р. Дух римского права на различных ступенях его развития. СПб.: Тип. 
В. Безобразова и Ко, 1875. 321 с.

4 Мейер Д.И. О юридических вымыслах и предположениях, скрытых и притворных 
действиях. Казань. 1854. С. 2.

5 Дормидонтов Г. Ф. Классификация явлений юридического быта, относимых 
к случаям применения фикций. Часть первая. Юридические фикции и презумпции 
(часть вторая) //  Вестник гражданского права. 2011. № 3. С. 168–240.

6 Там же.
7 Теория государства и права: курс лекций /  под ред. Н. И. Матузова и А. В. Маль-

ко. М.: Норма: ИНФРА-М., 2016. 640 с.
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в своей работе приводила несколько значений использования юристами 
категории «фикция», к одному из таких значений так же относится по-
нимание фикции, как некого приема 1. Еще одним достаточно поддер-
живаемым в юридической литературе, на что ранее уже указывали авто-
ры, определением данного понятия является определение, выдвинутое 
В. К. Бабаевым 2. Данный исследователь давал следующее определение: 
«Правовая фикция —  это применяемый в праве технико- юридический 
прием, посредством которого несуществующее положение (отноше-
ние) объявляется существующим и приобретает обязательный характер 
в силу закрепления его в правовой норме» 3.

В. М. Горшенев высказывал следующее определение фикции: «За-
крепленное в правовых актах и используемое в юридической практике 
нормативное предписание в виде специфического способа (приема), 
выражающегося в провозглашении существующими факта или обсто-
ятельства, в действительности не имеющих места» 4.

Как уже ранее высказывалась И. Л. Ишигилова представляется до-
статочно сложным выделить универсальные признаки юридических 
фикций, в связи с тем что прежде всего они представляют собой боль-
шое разнообразие и отличаются между собой 5. Панько К.К озвучивал 
мнение относительно правовых фикций, что прежде всего это «для сво-
его объекта регулирования вычленяют те обстоятельства, которые на-
ходятся в состоянии невосполнимой неизвестности» 6. Р. К. Лотфуллин 
отмечала, что для для юридической фикции характерна юридическая 
неопровержимость 7.

Таким образом, можно сделать вывод, что несмотря на существова-
ние в юридической литературе разных годов различных точек зрения 
и понимания самого понятия «фикция» большинство исследователь 
склоняется к пониманию фикции, как определенного юридического 
приема 8.

1 Давыдова М. Л. Проблемы понятия и классификации правовых фикций //  Вестн. 
ВолГУ. 2009. № 11. С. 17, 18.

2 Васильев А. А., Зацепина О. Е. Презумпции и фикции как элементы текста норма-
тив но- правового акта //  Юрислингвистика. 2017. № 6.

3 Бабаев В. К. Презумпции в советском праве. Горький, 1974.
4 Горшенев В. М. Нетипичные нормативные предписания в праве //  Советское го-

сударство и право. 1978. № 3.
5 Ишигилов И. Л. Понятие юридических фикций //  Сибирский юридический вест-

ник. 2007. № 1 (36). С. 3.
6 Панько К. К. Фикции в уголовном праве: В сфере законотворчества и правопри-

менении: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Воронеж, 1998. С. 9.
7 Лотфуллин Р. К. Юридические фикции в гражданском праве: автореф. дис. … 

канд. юрид. наук. М., 2008. С. 13.
8 Данилова Е.С. К вопросу о понятии, классификации и значении юридических 

фикций //  Юридическая наука. 2014. № 3. С. 112–118.
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Применение правовой фикции в гражданском судопроизводстве вы-
звано исключительно правовой целью, прежде всего необходимостью 
создания определенных условий для оптимального и эффективного 
процесса. Давыдова М.Л абсолютно верно указывала, что без процессу-
альных фикций правильное и справедливое рассмотрение и разрешение 
дела часто бывает невозможным 1.

Исторически фикции были призваны для преодоления формализма 
права 2. В Со временем роль правовых фикций пережила трансформа-
цию, и уже в современном праве роль правовых фикций, прежде всего, 
заключается в том, что они компенсируют неопределенность в право-
вом регулировании, категорически утверждая  что-либо 3. В настоящей 
правовой действительности правовая фикция носит характер некого 
юридического факта.

В связи с этим необходимо понимать каковы последствия приме-
нения правовых фикций. Последствия применения фикций зависят 
прежде всего от вида фикций. Правовые фикции классифицируются по 
различным критериям 4, 5. В юридической доктрине выделяют два вида 
фикций в гражданском процессе: доказательственные фикции и про-
цессуальные фикции.

Доказательственные фикции используются в институте доказыва-
ния в гражданском судопроизводстве, объектом данного вида фикций 
выступают прежде всего обстоятельства, подлежащие доказыванию, 
а также то, в пользу какой из сторон они будут признаны судом. Граж-
данский процессуальный кодекс РФ содержит положения в которых 
суд наделяется полномочиями применять некоторые негативные про-
цессуальные последствия в отношении стороны, которая противодей-
ствует своевременному и правильному установлению обстоятельств, 
напрямую влияющих на результат рассмотрения гражданского дела. 
Данные последствия обобщенно можно означить санкцией в виде вы-
водов суда в пользу другой стороны 6.

1 Давыдова М. Л. Указ. соч. С. 21.
2 Медная Ю. В. Поднормативное правовое регулирование общественных отноше-

ний: дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2008. 198 с.
3 Курсова О. А. Юридические фикции современного российского права: сущность, 

виды, проблемы действия //  Проблемы юридической техники. Нижний Новгород: 
Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
2000. С. 450–459.

4 Танимов О. В. Система юридических фикций в современном российском праве //  
Вестник Российской правовой академии. 2007. № 1. С. 16.

5 Душакова Л. А. Правовые фикции: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 
2004. С. 13.

6 Зайцев И. Правовые фикции в гражданском процессе /  И. Зайцев //  Российская 
юстиция. 1997. № 1. С. 35–36.
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Прежде всего, исходя из норм, содержащихся в ст. 68 ГПК РФ, суд 
вправе обосновать свои выводы объяснениями другой стороны. Для 
применения данных последствий достаточно установить факт того, что 
другая сторона удерживает доказательства, находящиеся у нее и не пред-
ставляет их суду, примером может выступить неисполнение определе-
ния суда об истребовании доказательств 1.

Так же, в соответствии с нормами ст. 79 ГПК РФ суд вправе признать 
установленным или опровергнутым факт, для выяснения которого была 
назначена судебная экспертиза без ее проведения. Для применения та-
ких последствий требуется установить, что:

1) сторона уклоняется от участия в экспертизе;
Например, в Решение № 2-270/2020 от 26 мая 2020 г. по делу 

№ 2-270/2020 Волжский городской суд признал факт из объяснений ист-
ца без проведения экспертизы, в ситуации, когда определением Волжско-
го городского суда от 11 февраля 2020 г. по делу была назначена судебная 
техническая экспертиза для определения давности написания расписок 
о получении денежных средств от 20 ноября 2017 г. и от 26 декабря 2018 г. 
Подлинники данных расписок с копиями были представлены в суд, после 
чего суд сверил подлинники с копией, о чем судом проставлен соответ-
ствующий штамп на расписках. Между тем, для проведения экспертизы 
подлинники расписок представлены не были со ссылкой на их  отсут-
ствие, поскольку были уничтожены ответчиком, в данном деле, суд по-
лагает, что ответчик уклонилась от проведения экспертизы, в связи с чем 
суд принял во внимание доводы истца о том, что расписки от 20 ноября 
2017 г. и от 26 декабря 2018 г. были написаны одномоментно, а не в дни 
указанные в расписках. Еще одним примером может выступить Реше-
ние от 19 сентября 2019 г. по делу № 2-139/2019 в котором Кстовский 
городской суд Нижегородской области установленным факт, в ситуации 
когда судом было установлено и материалами дела со всей достаточно-
стью подтверждается, что в данном случае ответчик, являясь стороной 
по делу, уклонился от участия в указанной экспертизе, не представив 
экспертам по неоднократным ходатайствам эксперта и требованиям суда 
необходимых материалов и документов для исследования, а также не обе-
спечил эксперту доступ к спорным объектам недвижимого имущества.

2) по обстоятельствам дела и без участия этой стороны экспертизу 
провести невозможно 2.

Например, суд в решении от 24 ноября 2016 г. по делу № 2-6622/2016 
применил фикцию, которая содержится в ч. 3 ст. 79 ГПК. В данном 

1 Жуков А. А. Выводы суда о факте в пользу другой стороны в качестве санкции 
в гражданском судопроизводстве //  Актуальные проблемы российского права. 2017. 
№ 10 (83). С. 104–111.

2 Туманов Д. А., Алехина С. А. О некоторых тенденциях развития гражданского про-
цессуального права //  Законы России: опыт, анализ, практика. 2015. № 3. С. 12–28.
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решение несмотря на ходатайство представителя истца, по которому 
в случае если ответчица отказывается от своей подписи в кредитном до-
говоре, он просил назначить почерковедческую экспертизу, ответчица 
отказалась от назначении почерковедческой экспертизы и суд признал 
подпись достоверной несмотря на отсутствие экспертизы. Еще одним 
примером так же может выступить решение от 21 июня 2019 г. по делу 
№ 2-4619/2018 в котором Железнодорожный районный суд г. Барнаула 
Алтайского края признал факт в отстуствие экспертизы, в связи с тем, 
что в данном судебном деле солидарные ответчики уклонились от воз-
ложенных на них судебным постановлением обязанности предоставить 
для осмотра экспертам автобус, материалы дела вернулись в суд без про-
ведения экспертизы, с указанием причины невозможности исполнения 
судебного постановления, суд так же признал факт установленным.

Процессуальные фикции направлены на создание необходимых ус-
ловий для своевременного и справедливого рассмотрения и разрешения 
гражданского дела 1.

В качестве последствий применения процессуальной фикции можно 
выделить следующее:

Прежде всего, это рассмотрение дела в отсутствие одной из сторон. 
Например, решение от 21 июля 2021 г. по делу № 2-249/2021 Яшкин-
ский районный суд Кемеровской области в силу ст. 167 ГПК вынес при 
рассмотрении дела в отстутствие сторон. В данном деле суд признал 
не явившегося ответчика извещенным, в связи с его уклонением от по-
лучения судебных извещений. Соответственно при рассмотрение дела 
в отсутствие стороны, данная сторона лишается возможности полно-
ценного осуществления состязательности в процессе.

Так же в качестве последствия применения процессуальной фик-
ции возможно рассмотрение дела в порядке заочного производства. 
Так, Шелеховский городской суд Иркутской области рассмотрел дело 
№ 2-1519/2021 в отсутствие ответчика, в порядке заочного производства 
(заочное решение от 15 ноября 2021 г.). В ситуации, когда ответчик был 
надлежащим образом извещен о дне слушания дела путем направления 
судебной повестки заказным письмом, которое возвращено с отмет-
кой почты «истек срок хранения». Еще одним примером применения 
данных последствий, может выступить решение от 29 ноября 2021 г. 
по делу № 2-327/2021 в котором Шарыповский районный суд Крас-
ноярского края рассмотрел дело в порядке заочного производства, 
в связи с тем, что по обстоятельствам дела судом было установлено, 
что ответчик уклоняется от явки в судебное заседание, суд признал 
причину ее неявки неуважительной, расценил бездействие ответчика, 
как злоупотребление правом на защиту от иска. В данном случае такое 

1 Никиташина Н. А. Правовые презумпции и фикции в механизме правового регу-
лирования. М.: Академия права и управления, 2005. 104 с.
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последствие примнение фикции, как применения порядка заочного 
производства несет определенные последствия для стороны, к которым 
так же можно отнести невозможность полноценного использования 
принципа состязательности сторон, так же специально установленный 
порядок отмены заочного решения.

В литературе, правда, отмечается, что основной целью фикций вы-
ступает прежде сохранение логики развития самой процедуры, преодо-
ление же процессуальной недисциплинированности выступает лишь 
как дополнительный мотив 1. С этим утверждением сложно не согла-
ситься, учитывая основную роль фикций в гражданском судопроизвод-
стве. Таким образом, последствия применения фикций в гражданском 
процессе достаточно велики и обширны, исходя из этого, правовые 
фикции занимают существенное значение для полноценного процесса 
правореализации.

Литература

1. Бабаев В. К. Презумпции в советском праве. Горький, 1974. 124 с.
2. Васильев А. А., Зацепина О. Е. Презумпции и фикции как элементы текста 

нормативно- правового акта //  Юрислингвистика. 2017. № 6. С. 19–31.
3. Горшенев В. М. Нетипичные нормативные предписания в праве //  Советское 

государство и право. 1978. № 3. С. 113–118.
4. Давыдова М. Л. Проблемы понятия и классификации правовых фикций //  

Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 5: Юрис-
пруденция. 2009. № 11. С. 17–23.

5. Данилова Е. С. К вопросу о понятии, классификации и значении юридиче-
ских фикций //  Юридическая наука. 2014. № 3. С. 112–118.

6. Дормидонтов Г. Ф. Классификация явлений юридического быта, относи-
мых к случаям применения фикций. Часть первая. Юридические фикции 
и презумпции (часть вторая) //  Вестник гражданского права. 2011. № 3. 
С. 168–240.

7. Душакова Л. А. Правовые фикции: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Волго-
град, 2004. 26 с.

8. Жуков А. А. Выводы суда о факте в пользу другой стороны в качестве 
санкции в гражданском судопроизводстве //  Актуальные проблемы 
российского права. 2017. № 10(83). С. 104–111. DOI 10.17803/1994-
1471.2017.83.10.104-111.

9. Зайцев И. Правовые фикции в гражданском процессе //  Российская юсти-
ция. 1997. № 1. С. 35–36.

10. Иеринг Р. Дух римского права на различных ступенях его развития. СПб.: 
Тип. В. Безобразова и Ко, 1875. 321 с.

11. Ишигилов И. Л. Понятие юридических фикций //  Сибирский юридический 
вестник. 2007. № 1(36). С. 3–7.

1 Душакова Л. А. Правовые фикции: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 
2004. 26 с.

194 | Капустян А. С.



12. Исаев И. А. Юридическая фикция как форма заполнения правовых про-
белов //  История государства и права. 2011. № 22. С. 2–4.

13. Кременец М. Ю. К вопросу о сущности юридической фикции в гражданском 
праве //  Вопросы российской юстиции. 2022. № 18. С. 198–206.

14. Курсова О. А. Юридические фикции современного российского права: сущ-
ность, виды, проблемы действия //  Проблемы юридической техники. Ниж-
ний Новгород: Нижегородская академия Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, 2000. С. 450–459.

15. Лотфуллин Р. К. Юридические фикции в гражданском праве: автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. М., 2008. 27 c.

16. Медная Ю. В. Поднормативное правовое регулирование общественных от-
ношений: дис. . канд. юрид. наук. Саратов, 2008. 198 с.

17. Мейер Д.И. О юридических вымыслах и предположениях, о скрытных 
и притворных действиях. Казань, 1854. 127 с.

18. Никиташина Н. А. Правовые презумпции и фикции в механизме правового 
регулирования. М.: Академия права и управления, 2005. 104 с.

19. Панько К. К. Фикции в уголовном праве: В сфере законотворчества и право-
применении: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Воронеж, 1998. 19 c.

20. Танимов О. В. Система юридических фикций в современном российском 
праве //  Вестник Российской правовой академии. 2007. № 1. С. 13–16.

21. ТумановД. А., Алехина С. А. О некоторых тенденциях развития гражданского 
процессуального права //  Законы России: опыт, анализ, практика. 2015. 
№ 3. С. 12–28.

22. Теория государства и права: курс лекций /  под ред. Н. И. Матузова 
и А. В. Малько. М.: Норма: ИНФРА-М., 2016. 640 с.

23. Черниловский З. М. Презумпции и фикции в истории права //  Советское 
государство и право. 1984. № 1. С. 98–105.

Сведения об авторе:
Капустян Анастасия Сергеевна —  преподаватель СПО Алтайского 
государственного университета, г. Барнаул, Российская Федерация.
E-mail: kapustyannastya@mail.ru

Information about the author:
Kapustyan Anastasia S. — teacher of secondary vocational education, Altai 
State University, Barnaul, Russian Federation.

Эффективность правосудия по гражданским делам: 
теоретические... и прикладные аспекты
Курочкин С. А.

Аннотация. В современном государстве эффективность правосудия по граж-
данским делам приобретает важное значение. Все более частыми становятся 
судебные реформы, нацеленные на отыскание оптимальных и результативных 
форм судебной деятельности. При внешней очевидности единое понимание эф-
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фективности и ее оценки отсутствует. В статье предложен комплексный подход 
к оценке эффективности правосудия, учитывающий его результативность и эко-
номичность, но главным образом, социальный эффект правосудия, его значение 
как института защиты прав и свобод. Сформулированы выводы об эффективности 
правосудия в России.

Ключевые слова: эффективность, правосудие, судопроизводство, цели, резуль-
таты, издержки, судебная защита.

Effi ciency of civil justice: theoretical and practical issues
Kurochkin S. A.

Abstract. In a modern State, the effectiveness of civil justice is becoming 
truly important. Judicial reforms aimed at fi nding optimal and effective forms 
of judicial activity are becoming more frequent. Despite the obvious, there is no 
unifi ed understanding of effectiveness and its evaluation. The article proposes 
a comprehensive approach to assessing the effi ciency of civil justice, taking into 
account its results and costs, but mainly the social effect of justice, its importance 
as an institution for rights and freedoms protection. Conclusions about the effi ciency 
of civil justice in Russia are formulated.

Keywords: effi ciency, justice, legal proceedings, goals, results, costs, judicial 
protection.

Общество предъявляет все более высокие требования к работе госу-
дарственных структур. Особенно важным для дальнейшего устойчиво-
го развития становится эффективное правосудие. Именно оно играет 
ключевую роль в реализации правовых норм, претворении в жизнь 
правовых предписаний. В отсутствие единого понимания эффектив-
ности правосудия многие ученые и практики, однако, весьма активно 
его используют, нередко в негативной коннотации. Что же такое эффек-
тивность правосудия и отвечает ли его требованиям цивилистическое 
правосудие в России?

Все чаще российские суды при рассмотрении конкретных дел стали 
обращаться к понятию эффективности, давать с его помощью оценку 
качества судебной деятельности, формировать подходы, которые долж-
ны обеспечить эффективное и справедливое судебное разбирательство. 
Требование эффективности сегодня используется судами в ходе про-
верки законности и обоснованности судебных актов 1, а эффективность 
судебной защиты и ее способов становится предметом анализа при раз-
решении судами конкретных дел. Так, например, Верховный Суд Рос-
сийской Федерации указал, что «отказ в иске в связи с ошибочной ква-
лификацией недопустим, поскольку не обеспечивает разрешение спора, 

1 См., например, определения Судебной коллегии по гражданским делам Верхов-
ного Суда РФ от 11.09.2018 № 11-КГ18-21, от 27.02.2018 № 46-КГ17-46 и др.
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определенность в отношениях сторон, соблюдение баланса их интере-
сов, не способствует максимально эффективной защите прав и инте-
ресов лиц, участвующих в деле» 1. В другом деле Судебная коллегия по 
экономическим спорам оценила оспаривание сделки как неэффектив-
ный способ защиты 2. Целями повышения эффективности правосудия 
мотивированы инициативы Верховного Суда Российской Федерации 
по внесению изменений в процессуальное законодательство 3. Схожая 
ситуация наблюдается и за рубежом. Отметим, однако, что остаются 
авторы, убежденные, что суды должны отвечать не за достижение пара-
метров эффективности, а за качество своей работы 4, оставляющие при 
этом каждому право самостоятельно оценивать такое качество.

Проблема эффективности правосудия не нова, только вот решение 
ее пока не очевидно. Еще в советское время к поиску такого решения 
подключались ведущие правоведы. Особого внимания заслуживает ис-
следование, проведенное Институтом государства и права Академии 
наук СССР в 70-х годах XX века 5. Примерно в это же время активно 
рассуждали о социальном эффекте правосудия представители амери-
канского правового реализма. В Европе в 2002 году была создана специ-
альная Комиссия по эффективности правосудия, раз в два года публи-
кующая результаты своей работы 6. Также на европейском пространстве 
реализуется проект EU Justice Scoreboard («Табло правосудия»), ставший 
инструментом уже для ежегодного сравнительного анализа информа-
ции, позволяющей Евросоюзу и его членам повышать эффективность 
судебных систем 7. Значительную работу по анализу эффективности су-
дебной деятельности разных стран проводят Всемирный банк, Между-
народный валютный фонд, Организация экономического сотрудниче-
ства и развития, Европейский центральный банк, другие организации.

Неуверенность в эффективности правосудия по гражданским делам 
порождает разнообразные судебные реформы. Как известно, ХХ век 
сопровождался реформами гражданского правосудия во многих стра-
нах, в подавляющем большинстве они должны были упростить, опти-

1 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2 (2019) /  
утв. Президиумом Верховного Суда РФ 17.07.2019.

2 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда 
РФ от 05.03.2019 по делу № 305-ЭС18-15540, А40-180646/2017.

3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 03.10.2017 № 30, постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 21.07.2016 № 34 и др.

4 Соломон П. мл. Судьи должны отвечать не за достижение показателей эффектив-
ности, а за качество своей работы //  Закон. 2019. № 4.

5 Петрухин И.Л., Батуров Г. П., Морщакова Т. Г. Теоретические основы эффектив-
ности правосудия. М., 1979.

6 См. подробнее: Жан Ж.-П., Гурбанов Р. А. Европейская комиссия по эффектив-
ности правосудия. Организация. Деятельность. Развитие. М., 2015.

7 См. подробнее: EU Justice Scoreboard. Luxembourg, 2021. P. 2 ff .
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мизировать, а в ряде случаев унифицировать процессуальные правила 
при высоком качестве итогового решения и справедливом разреше-
нии дела 1. Однако не только упрощение становится целью проводимых 
реформ. Важнейшее значение приобрела концепция доступа к право-
судию. Право на доступ к суду становится в один ряд с важнейшими 
правами человека и гражданина. «Старая парадигма процесса, на-
правленного на защиту субъективного гражданского права, больше 
не отвечает требованиям времени, как и роль суда в виде защитника 
этого субъективного права меняется на глазах. Обращение за защитой 
в суд становится одним из основных прав человека и гражданина, ко-
торое должно быть гарантировано государством для всех желающих» 2. 
С разработкой концепции прав человека, возрастанием социальной, 
гуманистической роли права, становлением обязательных для всех го-
сударств норм и принципов международного права, обеспечивающих 
охрану прав человека и коллективную безопасность, по оценке Е. А. Бо-
рисовой, понимание судебной защиты изменилось. Право на судебную 
защиту стало рассматриваться как право на доступ в суд и право на 
справедливое судебное разбирательство 3.

В новой парадигме, как верно отмечено, ключевыми стали «права 
человека», «доступ к правосудию», «эффективность». При этом права 
человека выполняют роль основы новой парадигмы, доступ к правосу-
дию —  конкретное выражение основы в гражданском процессе, и эф-
фективность является целью нового правосудия, тем идеалом, которому 
оно должно соответствовать 4. Однако эффективность —  это не просто 
идеал, это наполненное правовым, социальным, экономическим со-
держанием понятие, которому, на наш взгляд, должно быть отведено 
одно из главных мест как в научных исследованиях гражданского су-
допроизводства, так и в практической деятельности. Стоит согласиться 
с оценкой ситуации второй половины XX века —  «не готовые к таким 
изменениям, основанные на модели традиционного гражданского про-
цесса судебные системы столкнулись с наплывом гражданских дел, 
которые они были обязаны рассматривать и разрешать в соответствии 
с новыми стандартами прав человека, в том числе в «разумные сроки». 
Это не могло не вызвать цепную реакцию в виде увеличения бюджетных 
расходов на судебную систему и постановки вопроса об эффективности 

1 См. подробнее: Menkel- Meadow C., Garth B. Process, People, Power and Policy: 
Empirical Studies of Civil Procedure and Courts //  Oxford Handbook of Empirical Legal 
Research /  Ed. by P. Cane, H. Kritzer. NY, 2010. P. 6.

2 Аболонин В.О. О развитии гражданского процесса через смену основной парадиг-
мы //  Арбитражный и гражданский процесс. 2012. № 12. С. 43.

3 Борисова Е. А. Теоретические проблемы проверки судебных актов в граждан-
ском, арбитражном процессах. Автореферат дис. … д-ра юрид. наук. М., 2005. С. 15.

4 Аболонин В. О. Указ. соч. С. 43.
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работы судов» 1. Уже на рубеже XX века схожие тенденции проявлялись 
и в Российской Федерации. Потребность в разрешении многократно 
выросшего числа дел в условиях ограниченного ресурса судов неизбеж-
но привела к упрощению судебных производств, что, однако, не сделало 
правосудие эффективным.

Несмотря на то, что эффективность заявляется целью многих со-
временных судебных реформ, далеко не все они успешно достигают 
этой цели. Так, например, в странах Южной и Юго- Восточной Европы 
судебные реформы анонсируются каждые несколько месяцев, обычной 
их целью заявляется снижение расходов, задержек и повышение эффек-
тивности судебных разбирательств. Однако, только очень малая часть 
таких реформ достигла убедительных позитивных результатов 2. Очень 
часто реформаторы наивно возлагают большие надежды на простые 
изменения процессуального законодательства. Ученые подчеркивают, 
что потенциал реформ процессуального права для достижения суще-
ственных улучшений обычно весьма ограничен 3, а, например, внедре-
ние информационных технологий позволяет добиваться заметно бо-
лее ощутимых результатов. Стоит отметить, что и в России «с 2014 г. 
последовательно реализуется третья судебная реформа, задачи кото-
рой —  обеспечить дальнейшее развитие правосудия, его модернизацию, 
повысить его качество и эффективность, обеспечить высокий уровень 
правовой защищенности граждан и организаций, доверия гражданского 
общества к суду. … На третьем этапе судебной реформы необходимо 
модернизировать судопроизводство, с тем чтобы оно стало более эф-
фективным» 4. Эффект такой реформы еще только предстоит оценить.

Европейские эксперты по итогам 2020 года отметили комплекс мер, 
реализованных странами Европы и нацеленных на совершенствование 
правосудия по гражданским делам. Среди них: совершенствование про-
цессуального законодательства, дальнейшее внедрение альтернативных 
методов разрешения споров, меры по управлению делами, реструкту-
ризация судебных систем, меры по обеспечению специализации судов, 
внедрению технологий искусственного интеллекта в судопроизводство, 
укрепление системы оказания правовой помощи и многое другое 5. 

1 Аболонин В. О. Указ. соч. С. 44.
2 Uzelac A. Reforming Mediterranean civil procedure: Is there a need for shock therapy //  

Civil Justice between Effi  ciency and Quality: From Ius Commune to the CEPEJ. Antwerpen, 
2008. P. 75.

3 Oberhammer P., Domej T. Improving the effi  ciency of civil justice: Some remarks from 
an Austrian perspective //  Civil Justice between Effi  ciency and Quality: From Ius Commune 
to the CEPEJ. Antwerpen, 2008. P. 68.

4 Момотов В. В. Судебная реформа 2018 года в Российской Федерации: концеп-
ция, цели, содержание //  Журнал российского права. 2018. № 10. С. 136, 137.

5 См. подробнее: The 2021 EU Justice Scoreboard. P. 5.
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Несмотря на отсутствие единого понимания именно эффективность 
правосудия заявлена целью многих из этих реформ. Нередко, однако, 
стратегическая цель подменяется решением тактических задач сниже-
ния текущей судебной нагрузки, оптимизации и упрощения судебных 
процедур, расширения практики применения различных сокращенных 
и сверхупрощенных производств. Эффективность подменяется произ-
водительностью, а оптимизация проводится главным образом в инте-
ресах судебной системы. Это обстоятельство подчеркивает важность 
достижения единого представления об эффективности правосудия по 
гражданским делам. Подчеркнем, изменение парадигмы судопроиз-
водства вынуждает наконец сместить угол зрения на проблемы его эф-
фективности. Определяющими становятся не ведомственные интересы 
органов власти, обеспечивающих судебную защиту, а интересы частных 
лиц, обладающих правом на такую защиту, и реализующих это право 
в порядке гражданского судопроизводства. Реальная защита прав и за-
конных интересов, удовлетворенность лиц, участвующих в деле, как 
субъектов, чьи права и интересы обеспечены такой защитой, —  вот 
результат, определяющий эффективность судебной деятельности.

Что же такое эффективное правосудие? Ответ на этот вопрос имеет 
не только теоретическое, но и практическое значение. Все многооб-
разие высказанных в доктрине позиций можно свести к двум основ-
ным подходам. Прежде всего, эффективность рассматривается уче-
ными как соотношение цели и достигнутых результатов. Большинство 
правоведов разделяют мнение о том, что эффективность правосудия 
по гражданским делам и его формы —  гражданского судопроизвод-
ства —  характеризует соотношение между фактическим результатом 
ее и теми социальными целями, для достижения которых судебные 
органы созданы 1. Конституционный Суд Российской Федерации уде-
ляет серьезное внимание достижению целей правосудия в аспекте его 
эффективности: «установление процессуального порядка, противореча-
щего конституционным целям гражданского судопроизводства, не по-
зволяет рассматривать соответствующую судебную процедуру в качестве 
эффективного средства правовой защиты» 2. Определенный нормами 
процессуального права порядок судопроизводства по гражданским де-
лам, рассмотрения и разрешения гражданских дел должен не просто 
соответствовать конституционным целям правосудия, такой регламент 
должен обеспечивать их полную реализацию. В ином случае не имеет 
смысла говорить о какой бы то ни было эффективности правосудия.

1 См. например: Чечина Н. А. Основные направления развития науки советского 
гражданского процессуального права. Л., 1987. С. 31 и др.

2 См., например, постановления Конституционного Суда РФ от 20.02.2006 № 1-П, 
от 26.02.2010 № 4-П, от 21.04.2010 № 10-П и др.
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Другой подход к эффективности основан на сравнении результата 
и издержек его достижения. Сокращение издержек при сохранении ка-
чественного результата —  это важное направление повышения эффек-
тивности правосудия по гражданским делам. Заметим, что уже сегодня 
российские суды принимают во внимание затраты всех видов при оцен-
ке эффективности судопроизводства. По оценке Конституционного 
Суда Российской Федерации право на доступ к правосудию и право на 
законный суд по своей природе требуют законодательного регулирова-
ния, при осуществлении которого федеральный законодатель распола-
гает определенной свободой усмотрения, что, однако, не освобождает 
его от обязанности соблюдать вытекающее из Конституции Российской 
Федерации требование разумной соразмерности между используемы-
ми средствами и поставленной целью и, осуществляя соответствующее 
регулирование, обеспечивать процессуальные гарантии участвующим 
в деле лицам 1. Высказанная Конституционным Судом Российской Фе-
дерации позиция коррелирует с так называемой «концепцией пропор-
циональности», сыгравшей ключевую роль в ходе реформы английского 
гражданского процесса в конце XX века (реформа Лорда Вульфа). Как 
известно, «пропорциональность процедуры рассмотрения спора пред-
полагает, что стоимость защиты права коррелирует с ценностью этого 
права» 2. Однако, концепция пропорциональности ориентирована на 
экономичность судебного разбирательства.

Правосудие —  это форма реализации судебной власти, осуществления 
судами функции применения права. Неслучайно устоявшимся является 
понимание правосудия как осуществляемой в особом процессуальном 
порядке деятельности суда по применению норм права к конкретным 
фактам и отношениям 3. Только в тех случаях, когда происходит реали-
зация власти, когда к отношениям сторон суд своей властью творчески, 
но не технически применяет право, можно говорить о правосудии. Ре-
ализация власти требует затрат, как для государства —  суверена, так 
и для подвластных субъектов. Появление издержек позволяет поставить 
вопрос об эффективности реализации судебной власти, об эффектив-
ности правосудия.

Насколько издержки правосудия сопоставимы с результатами? 
Должны ли они вообще приниматься во внимание? Далеко не все авто-
ры разделяют взгляд на эффективность как на соотношение результата 
и затрат на его достижение. По некоторым оценкам, «однобокий взгляд 
на проблему эффективности, который учитывает только отношение 

1 Постановления КС РФ от 14.02.2002 № 4-П, от 16.11.2018 № 43-П и др.
2 Лазарев С. В. Управление делами в гражданском процессе за рубежом. М., 2018. 

С. 391.
3 Конституционные основы правосудия в СССР /  под ред. В. М. Савицкого. М., 

1981. С. 23.
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результата к затратам и никак не связан с истинным назначением су-
допроизводства» 1. Патетика, как представляется, не способствует ра-
циональному анализу правовых проблем. Отметим, что сопоставление 
результата с затратами на его получение характеризует эффективность 
как экономичность правового регулирования, оптимальность избран-
ных способов реализации цели.

Подчеркнем, содержательная, но не формальная сторона правосудия 
позволяет говорить о его особой роли и статусе. Правосудие по граж-
данским делам —  это защита государством гарантированных им прав, 
свобод и законных интересов, обеспечиваемая переводом правовых пред-
писаний в фактические состояния, властная реализация правовых норм 
судами общей юрисдикции и арбитражными судами в форме деятельности 
по рассмотрению и разрешению гражданских дел. По этой причине об 
эффективности правосудия необходимо говорить через призму эффек-
тивности судебной защиты.

В середине 90-х годов XX века отечественные ученые предпринима-
ли попытки оценить экономичность правосудия и судопроизводства, 
формулировали методы такой оценки. Так, например, А. В. Цихоцким 
проведен анализ бюджетных расходов и доходов, связанных с право-
судием 2. Конечно, его тезисы требуют существенной модернизации. 
На наш взгляд, применяя анализ по принципу «затраты —  эффектив-
ность», необходимо оценивать весь объем социальных издержек и вы-
год от правосудия по гражданским делам. Издержки —  это не только 
расходы государства на содержание судейского корпуса и оказание бес-
платной юридической помощи, равно как и доходы —  далеко не сумма 
государственной пошлины. Важно принимать во внимание не только 
государственный компонент расходов, но в первую очередь издержки 
тех субъектов, которые обращаются в суды. Именно такие издержки 
нуждаются в минимизации. Пятнадцатиминутное судебное заседание 
только на первый взгляд выглядит образцом оптимизации, не имею-
щим, как представляется, отношения к реальной эффективности су-
дебного разбирательства.

Любые оценки эффективности правосудия по гражданским делам 
должны учитывать интересы, цели и расходы участников общественных 
отношений, дела из которых рассматриваются и разрешаются судами. 
Не могут всевозможные формы процессуальной оптимизации пресле-
довать исключительно внутрисистемные интересы (такие, например, 
как снижение судебной нагрузки). При этом применение первого из 

1 Сухорукова О. А. Судебная коммуникация как средство повышения эффективно-
сти судопроизводства и новый вектор исследований в науке гражданского процессу-
ального права //  Юрист. 2017. № 10. С. 30.

2 Цихоцкий А. В. Теоретические проблемы эффективности правосудия по граждан-
ским делам. Новосибирск, 1997. С. 158.
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обозначенных, телеологического подхода к оценке эффективности, как 
представляется, не исключает подхода второго, экономического. Толь-
ко комплексная оценка целей, результатов и затрат на их достижение 
позволяет оценить реальную эффективность такого сложного социального 
явления как правосудие.

Назревшая потребность в применении категории эффективности 
правосудия вынуждает искать формы ее доктринального и практиче-
ского осмысления, нередко она рассматривается как правовой принцип 
либо принцип судебной деятельности. Так, например, в целом ряде 
судебных актов говорится о существовании принципа эффективности 
судопроизводства 1, принципа эффективного судебного разбирательства 
в разумные сроки 2. Вслед за давно почившим Высшим Арбитражным 
Судом Российской Федерации 3 многие суды стали исходить из действия 
принципа эффективной судебной защиты 4. Возможно, причиной таких 
оценок стало не совсем точное понимание правовых принципов. Как 
известно, принципы процессуального права —  это качественные его 
особенности, выраженные в нормах и объединяющие все институты, 
отражающие характер и специфические свой ства права и основанного 
на его нормах судопроизводства, обеспечивающие выполнение задач 
последнего 5. Эффективность характеризует правосудие, но не состав-
ляет его отличительного свой ства, она является ориентиром судебной 
деятельности, отражает базовые требования к процессуальному праву 
и судопроизводству.

Обобщая сказанное, отметим, эффективность правосудия по граж-
данским делам характеризует результативность и экономичность защи-
ты государством гарантированных им прав и свобод, властной реализа-
ции правовых норм судами общей юрисдикции и арбитражными судами 
в форме деятельности по рассмотрению и разрешению гражданских дел, 
урегулированной нормами процессуального права. Эффективность право-
судия характеризует реальное достижение определенных законом его целей 

1 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 10.10.2019 по делу 
№ А40-14484/2018, определение Верховного Суда РФ от 18.07.2019 по делу № А63-
16127/2018 и др.

2 Постановление Арбитражного суда Северо- Западного округа от 08.10.2018 по де-
лу № А56-116462/2017 и др.

3 Постановление Президиума ВАС РФ от 11.05.2010 № 161/10 по делу № А29-
10718/2008.

4 Постановление Арбитражного суда Северо- Западного округа от 23.08.2017 по 
делу № А56-40572/2016, постановление Арбитражного суда Волго- Вятского округа от 
28.08.2017 по делу № А39-5519/2016 и др.

5 Семенов В. М. Понятие и система принципов советского гражданского процессу-
ального права /  в сб. Краткая антология уральской процессуальной мысли /  под ред. 
В. В. Яркова. Екатеринбург, 2004. С. 201–202.
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с минимально необходимыми издержками, является важным ориентиром 
рационализации судебной деятельности.

Можем ли мы говорить о том, что правосудие по гражданским де-
лам в России является эффективным? Как известно, многие ученые 
и практики весьма критически, нередко эмоционально характеризуют 
нынешнее состояние отечественного судопроизводства. Так, довольно 
жесткие оценки даны коллективом современных ученых: «в течение 
долгого времени наша судебная система, несмотря на ряд паллиативных 
мер, находится в «кризисном состоянии». Хроническая перегрузка, если 
не эмболия, низовых судебных юрисдикций с вынужденным перехо-
дом на массовое применение сверхупрощенных процедур, имеющих 
слабое отношение к правосудию как таковому, производна от целого 
ряда дисфункций: это и неэффективная организация судов, их недо-
статочное материально- техническое оснащение, и длящийся кадровый 
голод, особенно на уровне вспомогательного персонала, и бесконечное 
латание «процессуальных дыр» на злобу дня в законодательстве» 1. По-
добные взгляды не единичны.

Однако, не только экспертные оценки, но также и измеряемые пара-
метры должны приниматься во внимание в оценке эффективности судеб-
ной деятельности. Анализ данных официальной судебной статистики 
позволяет верифицировать выводы экспертов. Так, например, судами 
общей юрисдикции в 2017 г. разрешено по существу с вынесением ре-
шения 13,7 млн гражданских дел, в 2018 г. 16,5 млн, в 2019 г. 18,8 млн, 
в 2020 г. 20,8 млн дел. Подавляющее большинство гражданских дел рас-
смотрены в сроки, не превышающие 1,5 мес., например, в 2020 г. доля 
таких дел составила 90%. Заметим, что помимо гражданских суды рас-
сматривали иные категории дел. Зарубежные эксперты удивились бы, 
узнав, что на фоне постоянно растущего объема рассматриваемых дел 
качество их разрешения не снижается, а растет. Так, доля обжалованных 
в апелляционном порядке решений составила в 2017 г. 4%, в 2018 —  
3,5%, в 2019 —  3,1%, в 2020 —  1,96%. Обжалование решений можно 
считать индикатором удовлетворенности лиц, участвующих в деле, ре-
зультатами судебного разбирательства. Стоит отметить, что количество 
отмененных и измененных в апелляционном порядке решений весьма 
невелико (2017 —  0,7%, 2018 —  0,6%, 2019 —  0,5%, 2020 —  0,35%), что 
свидетельствует о крайне низких издержках судебных ошибок. Весьма 
незначительным остается количество заявлений о взыскании компен-
сации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок.

Ученые и практики любят рассуждать о том, что российская судеб-
ная система отстает от «передовых западных образцов». Однако, эта 

1 Брановицкий К.Л., Ренц И. Г., Незнамов А. В., Незнамов А. В. Ярков В. В. Цифровые 
технологии в цивилистическом процессе: некоторые проблемы и перспективы //  Вест-
ник гражданского процесса. 2019. № 4. С. 59.
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гипотеза подлежит проверке с помощью измеряемых показателей. 
Сегодня у нас такая возможность имеется. Европейская комиссия по 
эффективности правосудия разработала и использует в своей работе 
два основных индикатора для сравнительного анализа эффективности 
судебных систем. Примечательно, однако, что понимания эффектив-
ности правосудия Комиссия не формулирует. Первый из них —  это ко-
эффициент загруженности судов, замеряющий насколько эффективно 
суды справляются с поступающей нагрузкой. Второй показатель —  это 
срок вынесения решения, временной период, необходимый для рассмо-
трения дела в суде. Коэффициент загруженности судов рассчитывается 
путем деления количества разрешенных дел на количество поданных 
в суд заявлений. Показатель, близкий к 100%, указывает на способ-
ность судебной системы разрешать примерно такое же количество дел, 
как и число поступающих дел в течение заданного периода времени. 
Показатель загруженности судов, превышающий 100%, указывает на 
способность системы разрешать большее число дел, чем было получено, 
тем самым сокращая число неразрешенных дел на конец расчетного 
периода. … В сущности, коэффициент загруженности судов показы-
вает, как судебная система справляются с потоком дел 1. Показатели 
оцениваются с двухлетним интервалом. Показатель срока используется 
не только для сравнения, но также и для оценки эффективности судеб-
ной системы в контексте европейских стандартов продолжительности 
судебного разбирательства. Заметим, что Комиссия использует и дру-
гие, иногда довольно странные индикаторы, однако перечисленные 
выше являются ключевыми.

Эффективна ли российская судебная система по критериям европей-
ских экспертов? Для ответа могут быть проанализированы показатели 
Комиссии, рассчитанные по гражданским делам и делам экономиче-
ского характера, рассмотренные в ординарной судебной процедуре (без 
учета упрощенных и несудебных процедур). При сохранении одних из 
самых высоких показателей судебной нагрузки в расчете на 100 чело-
век населения Россия, наряду с Германией, Нидерландами, Чехией, 
Словакией, Норвегией и Люксембургом за десять лет серьезно улуч-
шила показатель загруженности судов (с 98% до 102%) 2. Российский 
показатель 2010 года составил 100% (среднеевропейское значение 98%, 
минимальное значение 76%), 2012 г. 99% (в среднем по Европе —  101%, 
минимально 58%), 2014 г. 98% (в среднем по Европе —  100%, мини-
мально 56%), 2016 г. 102% (в среднем по Европе —  100%, минимально 
59%). Российский показатель расчетного срока разрешения граждан-
ских дел и споров экономического характера судом первой инстанции 

1 См. подробнее: European judicial systems. Effi  ciency and Quality of Justice. CEPEJ 
Studies № 26. Strasbourg, 2018. P. 238.

2 European judicial systems. Effi  ciency and Quality of Justice. P. 248.
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остается минимальным с 2010 года 1. Показатель 2010 года составил 
14 дней (среднеевропейское значение 195 дней, максимальное значе-
ние 849 дней), 2012 г. 40 дней (в среднем по Европе —  188 дней, макси-
мально 685 дней), 2014 г. 37 дней (в среднем —  188 дней, максимально 
603 дня), 2016 г. 42 дня (в среднем —  192 дня, максимально 610 дней). 
Данные за 2018 год стали рассчитываться раздельно по инстанциям, 
но тренды по всем направлениям сохранились. Цифры говорят сами 
за себя.

Рассчитанный уже по данным официальной статистики, коэффи-
циент загруженности российских судов общей юрисдикции граждан-
скими делами составил в 2017 г. 99,9%, в 2018 —  99,8%, в 2019 —  100%, 
в 2020 —  99,4%. Очевидно, что российская судебная система справляет-
ся с потоком дел, растущим год от года. Срок вынесения решения, вто-
рой показатель, рассчитанный по «передовой» европейской методике, 
составил в 2017 г. 17,4 дня, в 2018 —  12,5, в 2019 —  10,6, в 2020 —  11,5%. 
Таковы расчетные параметры времени, необходимого для рассмотрения 
гражданского дела судом общей юрисдикции.

Выводы Европейской комиссии по эффективности правосудия 
и расчеты, проведенные по ее методике, позволяют с уверенностью за-
явить, что встречающиеся «экспертные мнения» о неэффективности 
российской судебной системы в сравнении с европейскими партне-
рами, о «неспособности России встать на одном уровне с передовыми 
странами континентальной правовой семьи» 2 тенденциозны и безосно-
вательны. Кстати, а каков он, этот пресловутый уровень? Возьмем для 
примера Нидерланды, где в ходе недавней судебной реформы 2002 года 
удалось добиться существенного снижения средних сроков рассмотре-
ния дел до 336 дней в 2003 г. и до 294 дней в 2005 г. (с 525). До реформы 
около 10% дел рассматривались судами более 4 лет, около половины 
процента дел от общего количества дел рассматривались более 10 лет. 
Прекрасный ориентир, к которому стремиться не стоит.

На наш взгляд, вопреки широко тиражируемым тезисам правосу-
дие по гражданским делам в России можно характеризовать как эффек-
тивное, результативное и экономичное, позволяющее реально достигать 
определенных законом целей с минимально необходимыми издержками. 
Это, конечно, не повод успокоиться и прекратить планомерную рабо-
ту по развитию цивилистического правосудия и повышению качества 
судебной защиты. А отмеченное выше расхождение экспертных оценок 
и выводов, ставших итогом формализованных расчетов, подчеркивает 
практическую значимость выработки единого понимания эффектив-
ности правосудия по гражданским делам, методов оценки такой эф-

1 European judicial systems. Effi  ciency and Quality of Justice. P. 250.
2 См. например: Соломон П. мл. Указ. соч. С. 26.
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фективности, ее критериев и показателей, а также их практического 
применения.

В завершение подчеркнем непреходящую важность единообразного 
понимания эффективности правосудия, к которому стоит стремиться. 
Разные цели неизбежно требуют разных методов и средств их дости-
жения, разных критериев и показателей оценки. Особую значимость 
приобретает согласованное представление о приоритетах эффективной 
судебной деятельности —  сама эта деятельность либо ее внешний, со-
циальный эффект. Синхронизация таких подходов становится ключе-
вым условием обеспечения и развития эффективного правосудия по 
гражданским делам в России.
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Применение инструмента государственно- частного...  
и муниципально- частного партнерства для решения 
экологических проблем городов
Лисина Н. Л.

Аннотация. В статье анализируется значение инструмента государственно- 
частного и муниципально- частного партнерства в охране окружающей сре-
ды в городах. Автор показывает, что применение государственно- частного 
и муниципально- частного видов партнерства оказывается эффективным и пер-
спективным правовым средством в улучшении и поддержании благоприятного 
состояния окружающей среды в городах. Автор приводит положительный опыт 
применения инструмента государственно- частного и муниципально- частного 
партнерства зарубежных стран. На основе анализа правового регулирования 
отношений по применению указанных видов партнерства, автор приходит к вы-
водам об ограниченности сфер их применения в Российской Федерации и не-
обходимости расширения сфер и моделей применения государственно- частного 
и муниципально- частного видов партнерства. Сделанные выводы могут служить 
основой дальнейших научных исследований и определения приоритетных на-
правлений развития законодательства, направленных на улучшение состояния 
окружающей среды в городах.
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Ключевые слова: государственно- частное партнерство, муниципально- частное 
партнерство, охрана окружающей среды, город, законодательство.

Application of the tool of public- private and municipal- private 
partnership to solve environmental problems of cities
Lisina N. L.

Abstract. The article analyzes the importance of the instrument of public- private 
and municipal- private partnerships in environmental protection in cities. The author 
shows that the use of public- private and municipal- private types of partnership is an 
effective and promising legal tool in improving and maintaining a favorable state 
of the environment in cities. The author cites the positive experience of using the 
instrument of public- private and municipal- private partnerships of foreign countries. 
Based on the analysis of the legal regulation of relations on the use of these types 
of partnerships, the author comes to conclusions about the limited scope of their 
application in the Russian Federation and the need to expand the scope and models 
of public- private and municipal- private partnerships. The conclusions drawn can 
serve as a basis for further scientifi c research and identifi cation of priority areas for 
the development of legislation aimed at improving the state of the environment 
in cities.

Keywords: public- private partnership, municipal- private partnership, environ-
mental protection, city, legislation.

Финансово- экономические инструменты имеют важное значение 
практически во всех сферах общественной жизни, в том числе в обеспе-
чении благоприятной окружающей среды в местах постоянного прожива-
ния людей —  городах. О зависимости эффективности эколого- правового 
механизма от экономической обеспеченности эколого- правовых норм 
совершенно верно писал В. В. Петров 1. В условиях ограниченности объ-
ема на мероприятия по охране окружающей среды в городах, реализация 
эколого- правовых мер может поддерживаться таким консолидирован-
ным инструментом как государственно- частное и муниципально- частное 
партнерство. Оно представляет одну из форм партнерских отношений 
между публичными образованиями и иными субъектами экологических 
отношений, которая направлена на охрану окружающей среды в городах, 
в том числе повышение качества жизни населения в них.

С принятием Федерального закона «О государственно- частном пар-
тнерстве, муниципально- частном партнерстве и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 2 инстру-

1 См.: Петров В. В. Экологическое право России. М.: БЕК, 1995. С. 161–162, 171–174.
2 Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О государственно- частном 

партнерстве, муниципально- частном партнерстве в Российской Федерации и внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» //  СЗ РФ. 
2015. № 29 (часть I). Ст. 4350.
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мент государственно- частного и муниципально- частного партнерства 
получил свое нормативное правовое оформление на уровне Российской 
Федерации.

До его принятия фрагментарность экономического регулирования 
мероприятий по охране окружающей среды, как правильно отмечает 
И. А. Игнатьева, отражающих больше намерения государства 1, а не реаль-
ные действия, недостаточное финансирование мероприятий на охрану 
окружающей среды, экономическая незаинтересованность субъектов, 
осуществляющих хозяйственную и иную деятельность, проводить при-
родоохранные мероприятия 2 и исполнять требования законодательства 
об охране окружающей среды породили в доктрине экологического пра-
ва высказывания о перспективах государственно- частного партнерства 
в различных сферах, к примеру в сельском хозяйстве 3, в сферах водоснаб-
жения и водоотведения 4, развития рекреации, туризма, спорта на особо 
охраняемых природных территориях 5. Ранее инструмент государственно- 
частного партнерства применялся в ряде субъектов Российской Федера-
ции на основании принятых ими нормативных правовых актов. Напри-
мер, начиная с 2011 г., в более чем в семидесяти субъектах Российской 
Федерации были приняты законы, регламентирующие порядок и условия 
государственно- частного партнерства (среди таких субъектов Российской 
Федерации Республика Татарстан, Московская область, Саратовская об-
ласть, Оренбургская область и др.).

В соответствии со ст. 7 Федерального закона «О государственно- 
частном партнерстве, муниципально- частном партнерстве в Россий-
ской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» наряду с другими объектами соглаше-
ния о государственно- частном или муниципально- частном партнер-
стве являются объекты, на которых осуществляются обработка, ути-
лизация, обезвреживание, размещение ТКО, объекты благоустройства 
территорий, в том числе для их освещения, а также строительство 
социально- значимых объектов. Так, перечень объектов соглашения 

1 См.: Игнатьева И. А. Экономическое регулирование в области охраны окружаю-
щей среды и природопользования и инструменты «зеленой» экономики: точки пере-
сечения в праве //  Экологическое право. 2012. № 4. С. 37–42.

2 См.: Хлуденева Н. И. Правовое обеспечение экономического стимулирования 
в области охраны окружающей среды //  Журнал российского права. 2013. № 2. С. 5–13.

3 См.: Селиванова К. А. Государственно- частное партнерство в реализации эко-
лого- правового механизма в сельском хозяйстве //  Право и экономика. 2016. № 4. 
С. 34–40.

4 См.: Гассий М. В. Реализация проектов ГЧП в сфере водоснабжения и водоотве-
дения: критерии успеха и факторы риска //  Юрист. 2016. № 24. С. 41–46.

5 См.: Лунева Е. В. Государственно- частное партнерство в сфере развития рекреа-
ции, туризма и спорта на земельных участках в особо охраняемых природных террито-
риях //  Юрист. 2014. № 2. С. 25–29.
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о государственно- частном или муниципально- частном партнерстве 
в области охраны окружающей среды существенно ограничен.

Заключение концессионных соглашений, являющихся одной из 
форм государственно- частного партнерства, выведено из сферы право-
вого регулирования Федерального закона «О государственно- частном 
партнерстве, муниципально- частном партнерстве в Российской Фе-
дерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». Оно обеспечивается Федеральным законом 
«О концессионных соглашениях», согласно которому к числу объектов 
концессионного соглашения отнесены объекты тепло- и водоснабже-
ния и водоотведения, метрополитен, а также дороги федерального, ре-
гионального и местного значения.

Следует отметить, что несмотря на различные мнения ученых о пра-
вовой природе заключаемых соглашений и различий между ними, по 
этому вопросу высказана позиция Минэкономразвития России 1, так-
же имеется положительный опыт функционирования инструмента 
государственно- частного и муниципально- частного партнерства в го-
родах России 2. В основном он касается сфер дорожного хозяйства, 
жилищно- коммунального хозяйства, водоснабжения, водоотведения 
и обращения с твердыми коммунальными отходами. Более того, Ми-
нэкономразвития России обеспечивается мониторинг эффективности 
реализации этого инструментария в городах субъектов Российской Фе-
дерации 3. Таким образом, государство, с одной стороны, заинтересо-
вано в развитии применения данного инструмента на взаимовыгодных 
для сторон условиях. С другой стороны, в сфере охраны окружающей 
среды в городах рассматриваемый правовой инструмент развит слабо.

Следует заметить, что практика реализации инструмента 
государственно- частного и муниципально- частного партнерства в на-

1 Рекомендации по реализации проектов государственно- частного партнерства. 
Лучшие практики. Министерство экономического развития Российской Федерации. 
М., 2016. С. 7–12 //  Доступ из: Официальный сайт Министерства экономического 
развития Российской Федерации. URL: http: //  http://economy.gov.ru/minec/activity/
sections/privgovpartnerdev/2017240501 (дата обращения: 21.05.2022).

2 См.: Рекомендации по реализации проектов государственно- частного партнер-
ства. Лучшие практики. Минэкономиразвития России. С. 98–153.

3 См.: Приказ Минэкономразвития России от 2 февраля 2021 № 40 «Об утверж-
дении Порядка мониторинга реализации соглашений о государственно- частном 
партнерстве, соглашений о муниципально- частном партнерстве» (зарег. в Минюсте 
России 1 апреля 2021 г. № 62958) //  Официальный интернет- портал правовой ин-
формации http://pravo.gov.ru, 1 апреля 2021 г.; приказ Минэкономразвития России от 
30 ноября 2015 г. № 894 «Об утверждении Методики оценки эффективности проекта 
государственно- частного партнерства, проекта муниципально- частного партнерства 
и определения их сравнительного преимущества» (зарег. в Минюсте России 30 декабря 
2015 г. № 40375) //  Официальный интернет- портал правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, 31 декабря 2015 г.
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шей стране, в отличие от зарубежных стран, крайне ограничена 1. Эти 
ограничения видятся в объектном составе и формах (моделях) проектов 
государственно- частного и муниципально- частного партнерства. Так, 
формы (модели) основаны, как правило, на проектировании (строи-
тельстве, реконструкции) публичного объекта частным лицом с пере-
дачей или без таковой передачи объекта публичному партнеру с полу-
чением дохода от эксплуатации или получением вознаграждения после 
передачи объекта публичному партнеру (без эксплуатации со стороны 
частного лица).

Что касается зарубежных стран, то в них практика применения инстру-
мента государственно- частного партнерства существует давно, начиная 
с конца 70-х гг. XIX в., и имеет более расширенные модели реализации 
в условиях города. К примеру, в Европе эталонной городской моделью 
является CoUrbT (Комплексные инструменты городских инвестиций). 
Она ориентирована на те сферы направления развития (экологические, 
экономические, социальные и др.) в городе, которые необходимо изме-
нить. Как правило, эта модель наиболее востребована при регенерации 
окружающего пространства в городе (когда земельные участки и объекты 
недвижимости, включая заброшенные и (или) свободные, нужно эф-
фективно использовать согласно современным потребностям, их новому 
функциональному назначению, отвечающему потребностям населения 
в экологически благоприятной окружающей среде) 2.

В США модели реализации государственно- частного партнерства 
в сфере развития городов строятся, как правило, на экономическом 
стимулировании и финансовой поддержке частных лиц, намеренных 
осуществлять общественно полезную, в том числе природоохранную, 
деятельность в городах. При этом такая финансовая поддержка про-
является через кредитные фонды для сокращения административных 
процедур, фонды поддержки, гранты, займы, ссуды на городское раз-
витие, а также через предоставление возможности субъектам, осущест-
вляющим хозяйственную и иную деятельность, выдвигать инициативы 
по экологическому развитию города, что способствует соблюдению 
экологических требований 3.

Правовое значение инструмента государственно- частного партнер-
ства и муниципально- частного партнерства для решения экологических 

1 См.: Лисина Н. Л. Государственно- частное и муниципально- частное партнерство 
как инструмент повышения эффективности экологического управления в городах //  
Аграрное и земельное право. 2020. № 7 (187). С. 70–73.

2 Более подробно см.: Urban Models and Public- Private Partnership /  Remo Dalla Longa 
(Editor). Verlag Berlin Heidelberg. Springer Science & Business Media, 2011. P. 25–27.

3 См.: Emerging Partnership Opportunities for Cities: an introduction to the use of Federal 
economic development tools and techniques for investors and developers. United States. 
Department of Housing and Urban Development. Offi  ce of Public/Private Partnerships. The 
Offi  ce, 1980. P. 4–5, 10.
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проблем городов заключается в том, что он, направленный на дости-
жение публично полезного эффекта, должен позволять для частного 
инвестора получать не только прямой доход, но и стимулировать к эко-
логоориентированной деятельности, поощрять добровольно выполня-
емые мероприятия в сфере охраны окружающей среды 1.

В этой связи отчасти оправданно предложение ученых о снижении 
бремени гражданско- правовой ответственности причинителя эколо-
гического вреда в случае его добровольного и своевременного воз-
мещения, в том числе путем проведения восстановительных работ 2. 
Однако, на наш взгляд, такое допустимо только в случаях, когда речь 
идет о правонарушениях, не связанных с рисками для жизни и здоровья 
человека. К примеру, зарубежными учеными при рассмотрении вопро-
сов о роли государственно- частного партнерства в сфере водоснабже-
ния и водоотведения в городах, отмечаются сложности и опасения его 
реализации, обусловленные прямой зависимостью жизненно важных 
интересов человека и населения от деятельности частных лиц (инве-
сторов, операторов) 3.

Представляется необходимым расширение сфер и моделей примене-
ния государственно- частного и муниципально частного видов партнер-
ства в решении проблем обеспечения благоприятной окружающей среды 
в городах. В первую очередь, речь идет о тех городах, в которых имеются 
экологические проблемы, требующие решения в первоочередном по-
рядке (высокие показатели загрязнений атмосферного воздуха, водных 
объектов и т. д.). Государственно- частное партнерство и муниципально- 
частное партнерство могут иметь место в качестве инструмента борьбы 
с накопленным вредом окружающей среде, способствовать решению 
проблемы с несанкционированными свалками, а также для реализации 
инфраструктурных и иных проектов, способствующих улучшению со-
стояния окружающей среды в городах (например, по реконструкции 
или ликвидации устаревших производств, производственных объектов 
и зон, модернизации городских сооружений очистки сточных вод, по 
рекультивации загрязненных земель и почв, по благоустройству и озе-
ленению территорий, ранее используемых под промышленные нужды, 
ликвидации накопленного вреда в городах и др.) 4.

Безусловно, для этого необходимо внесение дополнений в пер-
вую очередь в федеральные законы «Об охране окружающей среды» 

1 См.: Лисина Н. Л. Указ. соч.
2 См.: Пономарев М. В. Гражданско- правовые способы экономического стимули-

рования предпринимательской деятельности в области обращения с отходами //  Граж-
данское право. 2018. № 6. С. 39–42.

3 См.: Philippe Marin. Public Private Partnerships for Urban Water Utilities: A Review of 
Experiences in Developing Countries. World Bank Publications, 2009. P. 12–13.

4 Лисина Н. Л. Указ. соч.
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и «О государственно- частном партнерстве, муниципально- частном пар-
тнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

Формы экономического стимулирования субъектов, осуществля-
ющих хозяйственную или иную деятельность, ориентированную на 
улучшение состояния окружающей среды в городах и (или) реализа-
цию экологических проектов в них, целесообразно развивать и через 
предоставление налоговых льгот, и через льготное предоставление зе-
мельных участков, и упрощение административных процедур. Правовая 
основа для этого заложена в ст. 17 Федерального закона «Об охране 
окружающей среды».

В целом, расширение (по объекту) сферы применения инструмента 
государственно- частного и муниципально- частного видов партнерства 
позволит способствовать решению задач упорядочения существующих 
и поиска новых источников финансирования мероприятий по охране 
окружающей среды в городах, а также стимулированию субъектов хо-
зяйственной деятельности к экологоориентированному поведению.

Однако в условиях города, где состоянием окружающей среды об-
условлено состояние здоровья населения, главным условием «рабо-
тоспособности» проектов государственно- частного и муниципально- 
частного партнерства является внедрение инструмента мониторинга 
эффективности реализации конкретного проекта, осуществляемого 
со стороны публичного образования, и открытость информации о его 
реализации. В настоящее время законодательством не предусмотрен 
такой вид мониторинга.

Таким образом, инструмент государственно- частного и муни ци-
паль но- частного партнерства следует также рассматривать как одно из 
условий повышения эффективности деятельности в области охраны 
окружающей среды в городах, как правовую форму сбалансированно-
го развития городов. В современных условиях указанное партнерство 
является одним их средств реализации национальных проектов, регио-
нальных и муниципальных программ, способствуя учету экологических, 
экономических и социальных интересов, гармонизации публичных 
и частных интересов.
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Жилое помещение как предмет договора купли- продажи
Малина Д. А.

Аннотация. в статье анализируются проблемы законодательного регулиро-
вания определения предмета договора купли- продажи жилья в соответствии 
с установленными для него признаками. Выявляется необходимость устранения 
дифференциации требований к договору продажи жилого помещения в зави-
симости от вида предмета, обусловленная расхождением в толковании данных 
положений правоприменительной практикой. Обращается внимание на проблемы 
понятия недвижимого имущества, которым должно являться жилое помещение. 
Предлагается упростить правоприменителю оценку степени внимательности и ос-
мотрительности покупателя при получении информации о жилом помещении.
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Ключевые слова: жилое помещение, признаки жилого помещения, виды жи-
лого помещения, недвижимость, информация о жилье.

Residential premises as the subject of a contract of sale
Malina D. A.

Abstract. the article analyzes the problems of legislative regulation of determining 
the subject of the contract of purchase and sale of housing in accordance with the 
characteristics established for it. The necessity of eliminating the differentiation of 
requirements for the contract of sale of residential premises depending on the type 
of object, due to the discrepancy in the interpretation of these provisions by law 
enforcement practice, is revealed. Attention is drawn to the problems of the concept 
of real estate, which should be a living space. It is proposed to simplify the law 
enforcement offi cer’s assessment of the degree of care and discretion of the buyer 
when receiving information about the residential premises.

Keywords: residential premises, signs of residential premises, types of residential 
premises, real estate, information about housing.

Жилое помещение —  объект материального мира, с точки зрения граж-
данского права —  недвижимая вещь. Однако законодательством регули-
руется оборот не только реально существующей на момент заключения 
сделки вещи, но и вещи, созданной в будущем. И тогда содержание 
предварительного договора купли- продажи жилого помещения будет 
отличаться от содержания договора продажи будущей недвижимости.

Современный оборот рынка жилья отличается от распорядительной 
системы владения жилым фондом, предоставляемым для удовлетво-
рения жилищных нужд по советскому законодательству, и дореволю-
ционного понимания под жилым помещением любого укрытия: дом, 
квартира, угол, койка и т. д.

Жилищный кодекс РФ в ст. 15 определяет признаки жилого по-
мещения как объекта жилищных прав, в нашем случае как предмета 
договора его продажи.

Изолированность

Статья 16 ЖК РФ подразумевает под жилым помещением равно-
значные понятия: дом, квартира, комната, часть дома, часть кварти-
ры. ВС РФ в Обзоре от 30.11.2016 разъяснил, что часть жилого дома 
(по аналогии, должно быть, и часть квартиры) является изолированным 
помещением, которое может быть поставлено на кадастровый учет 1.

1 Обзор судебной практики по делам, связанным с оспариванием отказа в осу-
ществлении кадастрового учета (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 30.11.2016) //  
Бюллетень Верховного Суда РФ. 2017. № 7.
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В доктрине неоднократно высказывались позиции относительно 
недостаточного регулирования оборота доли жилого помещения. Так, 
Е. С. Селиванова считает, что часть жилого помещения —  объект жи-
лищного прав, а доля в жилом помещении —  объект гражданского 
права 1. Ю. Ф. Беспалов предлагал запретить продажу долей жилого 
помещения, если на нее не приходится изолированное помещение 2. 
Это соотносится с позицией О. Наумовой о том, что в принципе на 
долю необязательно приходится изолированное жилое помещение 3. 
З. К. Рабаданова называет долей жилого помещения имущественным 
правом на часть жилья, а не вещью 4. В соответствии с действующим 
законодательством позиция последнего автора видится наиболее ло-
гичной с учетом отсутствия привязки понятия «доли» к «части», т. к. 
к последней предъявляются требования жилого помещения, а к пер-
вой —  требования соблюдать право на некую часть жилого помещения. 
Данным автором предлагается ввести «долю» в виды жилых помещений 
наряду с установленным перечнем.

Представляется необходимым внести в законодательство определе-
ние доли жилого помещения. Либо это будет имущественное право на 
часть жилья, тогда это отдельный предмет договорных отношений. Либо 
«доля» по значению приравнивается к «части», тогда к первой прирав-
ниваются требования последней. На сегодняшний день действует на 
практике смешанная концепция понимания доли жилья: это право соб-
ственности на часть жилья без привязки к признаку изолированности 
и одновременно часть вещи, которой пользуется долевой собственник.

Сегодня регулирование продажи доли в жилом помещении проти-
воречиво не только в части правовой природы доли как вещи и иму-
щественного права одновременно, но и в части требования к форме 
договора. Обратим внимание на имеющуюся коллизию на примере 
судебной практики.

Два собственника обладали по 1/2 доли квартиры в Санкт- 
Петербурге. 31.12.2019 заключен договор купли- продажи 1/2 доли 
этой квартиры первым долевым собственником второму в простой 
письменной форме. В январе 2020 г. продавец доли умирает, и поку-
патель не успевает зарегистрировать за собой право собственности на 

1 Селиванова Е. С. Часть жилого помещения как объект гражданских и жилищных 
прав //  Семейное и жилищное право. 2020. № 5. С. 45.

2 Беспалов Ю.Ф. К вопросу о правовом режиме жилого помещения как объекта 
гражданских и жилищных прав //  Вестник Московского университета МВД России. 
2016. № 8. С. 43.

3 Наумова О. Жилое помещение —  по долям: текущие проблемы и новые веяния //  
Жилищное право. 2018. № 6. С. 24.

4 Рабаданова З. К. Реализация доли в праве долевой собственности на жилое по-
мещение: проблемные аспекты //  Образование и право. 2021. № 6. С. 124.
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1/2 долю первого собственника. Покупатель обращается с иском к на-
следнику продавца о признании права собственности на 1/2 долю квар-
тиры. Таким образом, покупатель должен был стать собственником всей 
квартиры целиком. Невский районный суд отказал в удовлетворении 
требования, ссылаясь на то, что не соблюдена нотариальная форма до-
говора, какая требовалась Законом о регистрации недвижимости на 
момент заключения договора в рассматриваемом случае 1.

Редакция названного Закона от 02.08.2019 в п. 1 ст. 42 предусматри-
вала, что сделки по отчуждению долей в праве долевой собственности 
подлежат нотариальному удостоверению, за исключением случая, в част-
ности, отчуждения всеми собственниками своих долей по одной сделке.

Данное исключение из правила об обязательной нотариальной 
форме договора Санкт- Петербургский городской суд толковал рас-
ширительно, подразумевая под ним не только отчуждение всех долей 
по одной сделке постороннему лицу, но и распоряжение долями все-
ми собственниками одного жилого помещения по одной сделке друг 
с другом. Тем самым отменил решение районного суда, посчитав, что 
рассматриваемый случай относится к перечню исключений из правила 
о необходимости соблюдения нотариальной формы. Исковые требова-
ния удовлетворены 2.

Третий кассационный суд общей юрисдикции толковал указанное 
исключение буквально, подразумевая, что нотариальная форма по сдел-
ке с долями не требуется только в случае отчуждения всех долей по 
одной сделке постороннему лицу (о чем оговорки в Законе не сделано). 
Поддержана позиция районного суда, дело направлено на новое апел-
ляционное рассмотрение 3.

По логике районного и кассационного правоприменителя было 
возможно заключение в простой письменной форме договора купли- 
продажи всех долей по одной сделке постороннему лицу, т. е. всего 
жилого помещения как единого объекта, а по аналогии, значит, части 
квартиры или части дома  кому-либо, а продажа доли другому долевому 
собственнику —  только по договору в нотариальной форме.

В настоящее время действует редакция Закона о регистрации недви-
жимости, которая содержит коллизию между ч. 1.1 и ч. 4 ст. 42. Так, 
согласно, ч. 1.1 сделка по отчуждению доли постороннему лицу должна 
подлежать нотариальному удостоверению. Часть 4 подразумевает воз-
можность заключения такой сделки в простой письменной форме.

1 Решение Невского районного суда Санкт- Петербурга от 19.04.2021 по делу 
№ 2-451/2021 //  Документ опубликован не был.

2 Апелляционное определение Санкт- Петербургского городского суда от 
23.09.2021 по делу № 33-19039/2021 //  Документ опубликован не был.

3 Определение Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 31.01.2022 по 
делу № 88-1727/2022 //  СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 27.05.2022).
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В рассматриваемом случае из судебной практики выявлено рас-
хождение в толковании исключения из правила о необходимости но-
тариальной формы договора продажи доли жилого помещения. Автор 
придерживается позиции Санкт- Петербургского городского суда от-
носительно необходимости расширительного толкования теперь уже 
п. 1 ч. 1.1 ст. 42 Закона. Поскольку буквальное толкование данного 
положения свидетельствует об усложнении заключения сделки между 
сособственниками одного помещения и одновременно упрощения 
заключения сделки между долевыми собственниками или одним из 
них и посторонним лицом, что априори не должно допускаться в силу 
правовой сущности нотариального удостоверения сделки —  публичного 
засвидетельствования отсутствия нарушения  чьих-либо прав.

Более того, видится противоречивой позиция законодателя о необ-
ходимости предъявления особых требований к заключению договора 
продажи доли жилого помещения в силу того, что объектом жилищных 
прав по ст. 15 ЖК РФ доля жилого помещения не поименована. На 
практике она выступает равнозначным предметом договорных отно-
шений наряду с иными видами жилых помещений. При признании 
законодательно доли жилого помещения особым предметом договор-
ных отношений считаем последовательным ввести отдельное правовое 
регулирование купли- продажи доли жилого помещения.

Недвижимость
Р. С. Бевзенко предлагает концепцию, при которой недвижимой 

вещью должен признаваться только земельный участок. Все, что нахо-
дится под землей и на земле, если это неразрывно с ней связано, должно 
признаваться составными частями земельного участка 1. Эта концепция 
берет свои корни из римского права 2. На наш взгляд, несправедливо 
проигнорированная российским законодательством, концепция, кото-
рая разрешила бы важные вопросы для оборота вещей в гражданском 
праве.

Действующее законодательство отдельным видом недвижимости на-
зывает жилое помещение. Однако судьба земельного участка, на кото-
ром жилье располагается, следует судьбе жилья, и наоборот. Установ-
лено единство судьбы, чтобы участок «не разъехался» с жильем.

Актуальным представляется вопрос определения правовой приро-
ды сборно- разборных конструкций как недвижимых вещей. Судебная 
практика (не законодательство) постепенно сформировала позицию, 

1 Бевзенко Р. С. Введение в российское право недвижимости. Выпуск 2: Принцип 
единства судьбы прав на земельный участок и на строения на нем. М.: М-Логос, 2020. 
С. 74.

2 Брагинский М.И., Витрянский В. В. Договорное право. Книга вторая: Договоры 
о передаче имущества. 2-е изд., стер. М.: Статут, 2011. С. 180.
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согласно которой если конструктивное решение объекта предусма-
тривает возможность его демонтажа, перемещения в демонтирован-
ном виде и повторного монтажа, фундамент не заглублен в землю, это 
свидетельствует о том, что указанный объект нельзя отнести к объектам 
недвижимости 1. Ранее упомянутый Обзор практики ВС РФ также ука-
зывает на важный признак недвижимости —  устройство заглубленного 
фундамента, который свидетельствовал бы о наличии прочной связи 
с землей.

Исходя из этого, предлагается при строительстве дома из сруба по 
аналогии применять положения постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 28.01.2006 № 47 2 (далее —  постановление «О при-
знании жилья непригодным») о порядке признания садового дома жи-
лым помещением. Это будет способствовать гибкости законодательства 
к современным вызовам технологии строительства.

Необходимо отметить и позицию В. А. Белова, которая представля-
ется нам обоснованной, о том, что передача мебели с жильем по одному 
договору является смешанным договором, т. к. реализуются разные по 
правовой природе вещи: движимые и недвижимые 3.

Пригодность

При продаже жилья ненадлежащего качества должен отвечать про-
давец. Покупатель может быть защищен от передачи жилья ненад-
лежащего качества, например, включением в текст договора условия 
об ответственности за продажу товара со скрытыми недостатками, 
которые покупатель при должной степени внимательности и осмо-
трительности не мог заметить. Если такого пункта в договоре нет, 
имеет значение продавец как субъект. Если он осуществляет предпри-
нимательскую деятельность —  выявляются недостатки либо как стро-
ительные, либо как эксплуатационные. Если он физическое лицо —  
покупателю следует доказать, что выявить недостатки нельзя было 
при приеме товара, и дополнительно —  являются ли недостатки экс-
плуатационными. В любом случае определение характера недостатка 
осложняется проведением строительной экспертизы. Продавец —  фи-

1 Решение Арбитражного суда Приморского края от 11.08.2017 по делу № А51-
40899/2013 //  URL: https://sudact.ru/arbitral/doc/V5fM3Kia9DUs/ (дата обращения: 
29.05.2022)

2 «Положение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым до-
мом» в ред. постановления Правительства Рос. Федерации 6 апреля 2022 г. № 608 //  
Собрание законодательства РФ. 2006. № 6. Ст. 702.

3 Белов В. А. Жилое помещение и обязательственные отношения: монография. М.: 
Юстицинформ, 2018. С. 36.
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зическое лицо становится незащищенной категорией от неожиданных 
исков о возмещении ущерба от давно проданного жилья. Покупателю 
практически будет невозможно доказать, что именно действиями про-
давца жилье стало обладать скрытыми недостатками, о которых сам 
продавец мог не знать.

В целом, количественную характеристику предмета договора никто 
не контролирует. Доли продаются без привязки к минимальным уста-
новленным нормам в любом количестве и любой площадью. Контроль 
за соблюдением нормы жилой площади осуществляется лишь в рамках 
полномочий органами опеки и попечительства при отчуждении иму-
щества подопечного.

Предлагается изменить формулировку ч. 1 ст. 552 ГК РФ, вводящую 
в действующей редакции неопределенность у правоприменителя в во-
просе площади земельного участка, необходимого для использования 
недвижимости. Представляется, что в отношении жилых помещений 
это оценочная субъективная категория. Возможно сформулировать это 
положение следующим образом: «По договору продажи здания, соору-
жения или другой недвижимости покупателю одновременно с пере-
дачей права собственности на такую недвижимость передаются права 
на земельный участок, занятый такой недвижимостью и прилегающий 
к ней согласно кадастровому учету в части, находящейся на праве соб-
ственности у продавца».

Относительно информации о предмете договора продажи жилья для 
законодателя имеют значение только идентифицирующие этот пред-
мет данные. Не уделяется должного внимания регулированию вопро-
са о предоставлении покупателю информации о юридической судьбе 
жилого помещения и земельного участка под ним. В целях облегчения 
правоприменителю оценки внимательности и осмотрительности по-
купателя предлагается разделить информацию о жилом помещении на 
публичную и частную. Публичная информация —  располагается в от-
крытом доступе, на официальных ресурсах. Ее покупатель сам должен 
получить из официальных источников. Частная информация —  данные, 
которые могут быть известны только продавцу. В договор можно вклю-
чить условия, предусматривающие ответственность за умышленное 
сокрытие или предоставление заведомо недостоверной информации. 
Например, это может быть информация о наличии доступа в жилое 
помещение у иных лиц, у которых в момент заключения сделки не пред-
ставляется возможным изъять ключи.

Исходя из вышеизложенного, необходимо подчеркнуть необхо-
димость законодательного регулирования правового режима доли 
жилого помещения ввиду имеющейся ее противоречивой правовой 
природы как вещи и имущественного права одновременно. Следует 
отметить недопустимость дифференциации требований к догово-
ру купли- продажи жилого помещения в зависимости лишь от вида 
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предмета договора, которые признаны равнозначными, посколь-
ку обратное свидетельствует о необходимости отдельного регули-
рования каждого вида жилого помещения. Концепция признания 
недвижимым имуществом только земельного участка, а жилого по-
мещения —  его составной частью, представляется целесообразной, 
т. к. исчезнут риски разъединения юридической судьбы земельного 
участка и жилья, и это не повлияет на соблюдение признаков изоли-
рованности, пригодности жилого помещения. Стороны, по общему 
правилу, свободны в определении количественных характеристик 
предмета. В силу особенности предмета договора остается трудно-
доказуемым причинение ущерба продажей некачественного жилого 
помещения. Считаем необходимым распределить законодательно 
бремя предоставления и получения информации о жилом помеще-
нии и земельном участке.
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Проблема определения места открытия наследства...  
в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации
Маргарян А. Н.

Аннотация. На основании системного анализа законодательства автором 
рассматривается проблема установления места открытия наследства. В рамках 
проведенного исследования автор статьи предлагает пути решения проблемы по 
рассматриваемому вопросу.

Ключевые слова: нотариус, место открытия наследства, место жительства 
гражданина.

Тhe problem of determining the place of opening an inheritance 
in accordance with the current legislation of the Russian 
Federation
Margaryan A. N.

Abstract. On the basis of a systematic analysis of legislation, the author 
considers the problem of establishing the place of opening the inheritance. Within 
the framework of the study, the author of the article proposes ways to solve the 
problem on the issue under consideration.

Key words: notary, place of inheritance opening, citizen’s place of residence.

Согласно ст. 1115 ГК РФ местом открытия наследства является по-
следнее место жительства наследодателя. Действующее законодатель-
ство под местом жительства признает место, где гражданин постоянно 
или преимущественно проживает (ст. 20 ГК РФ) 1, а касаемо вопроса 
о месте жительства несовершеннолетних, не достигших четырнадца-
тилетнего возраста, а также граждан, находящихся под опекой, местом 
жительства названных граждан признается место жительство их закон-
ных представителей.

В соответствии с Законом РФ от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве 
граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор ме-
ста пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» на 
каждого гражданина Российской Федерации возлагается обязанность 
регистрироваться по месту жительства или месту пребывания. Под 
местом жительства понимается жилой дом, квартира, комната, жилое 
помещение специализированного жилищного фонда либо иное жилое 
помещение, в которых гражданин постоянно или преимущественно 
проживает в качестве собственника, по договору найма (поднайма), 
договору найма специализированного жилого помещения либо на иных 

1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ.
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основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции, и в которых он зарегистрирован по месту жительства, под местом 
пребывания гостиница, санаторий, дом отдыха, пансионат, кемпинг, 
туристская база, медицинская организация или другое подобное учреж-
дение, учреждение уголовно- исполнительной системы, исполняющее 
наказания в виде лишения свободы или принудительных работ, либо 
не являющееся местом жительства гражданина Российской Федерации 
жилое помещение, в которых он проживает временно.

Следовательно, нотариусу после установления факта и момента 
смерти гражданина, также необходимо в бесспорном порядке устано-
вить последнее место жительства наследодателя и открыть наследствен-
ное дело по месту открытия наследства (то есть в пределах нотариаль-
ного округа, где имел последнее место жительства наследодатель). Если 
будет установлено, что наследодатель был временно зарегистрирован 
по месту пребывания либо не был зарегистрирован в установленном 
порядке по месту жительства, то место открытия наследства будет воз-
можно установить только в судебном порядке.

Место открытия наследства в соответствии с п. 47 приказа Ми-
нистерства юстиции РФ от 30.08.2017 № 156 «Об утверждении Ре-
гламента совершения нотариусами нотариальных действий, уста-
навливающего объем информации, необходимой нотариусу для 
совершения нотариальных действий, и способ ее фиксирования»
устанавливается на основании следующих документов 1:

1) документа, подтверждающего последнее место жительства на-
следодателя на территории Российской Федерации (например, доку-
ментов, подтверждающих регистрацию по месту жительства, выданных 
органами регистрационного учета граждан, управляющими организа-
циями, органами местного самоуправления);

2) документа, подтверждающего место нахождения наследственного 
имущества на территории Российской Федерации, а также, если наслед-
ственное имущество находится в разных нотариальных округах, —  до-
кумента о стоимости входящего в состав наследства имущества, выдава-
емого согласно законодательству Российской Федерации об оценочной 
деятельности;

3) судебного акта.
На практике сложилась ситуация, что в подтверждение последне-

го место жительства наследодателя наследники представляют справки 
с управляющих компаний (только при регистрации гражданина в квар-
тире) и из органов местного самоуправления, если им делегированы 

1 Приказ Министерства юстиции РФ от 30.08.2017 № 156 «Об утверждении Регла-
мента совершения нотариусами нотариальных действий, устанавливающего объем ин-
формации, необходимой нотариусу для совершения нотариальных действий, и способ 
ее фиксирования».
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полномочия по осуществлению регистрационного учета граждан. Что 
же касается лиц, зарегистрированных в жилых (частных) домах, то 
документом, подтверждающим последнее место жительство, являет-
ся адресная справка органа, ответственного за регистрационный учет 
(ранее до введения в действие Регламента, утвержденного приказом 
МВД от 31.12.2017 № 984, действовали домовые книги, на основании 
которых допускалось установление места жительства лиц, указанных 
в этих книгах).

Согласно действующему законодательству органами, ответствен-
ными за регистрационный учет граждан, являются территориальные 
органы МВД РФ. Следовательно, документом, подтверждающим место 
жительство наследодателя, является адресная справка органов внутрен-
них дел.

В соответствии с приказом от 30.09.2017 № 752 «Об утверждении 
административного регламента Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по предоставлению государственной услуги по 
предоставлению адресно- справочной информации» срок ответа на за-
прос нотариуса о предоставлении адресно- справочной информации 
составляет 30 календарных дней со дня регистрации запроса 1.

Приказом Минюста России от 16.04.2014 № 78 «Об утверждении 
Правил нотариального делопроизводства» установлен порядок форми-
рования и оформления наследственных дел. Наследство открывается 
со смертью гражданина. Нотариус открывает наследственное дело по 
первому документу, свидетельствующему об открытии наследства 2.

На открывшееся наследство в Российской Федерации может быть 
заведено только одно наследственное дело нотариусом нотариального 
округа, в котором определено место открытия наследства.

После того, как нотариус открывает наследственное дело ему необ-
ходимо сделать следующие действия:

1. Сведения о наследственном деле вносит в реестр наследственных 
дел единой информационной системы нотариата;

2. Проверяет наличие сведений о составлении наследодателем за-
вещания, брачного договора и устанавливает его содержания;

3. Устанавливает и фиксирует информацию о наличии производства 
по делу о банкротстве наследодателя;

4. Устанавливает основания наследования в соответствии с пред-
ставленными заявителем либо запрошенными нотариусом сведений;

1 Приказ от 30.09.2017 № 752 «Об утверждении административного регламента 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государ-
ственной услуги по предоставлению адресно- справочной информации».

2 Приказ Минюста России от 16.04.2014 № 78 «Об утверждении Правил нотари-
ального делопроизводства».
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5. Извещает об открытии наследственного дела тех наследников, 
место жительства или работы которых ему известно;

6. В зависимости от состава наследственного имущества осущест-
вляет прочие запросы для установления принадлежности имущества 
наследодателю и его стоимости на момент смерти;

7. Также иные действия необходимые в конкретном наследственном 
деле.

Исходя из изложенного, нотариусу в рамках уже заведенного наслед-
ственного дела необходимо сделать запрос в территориальные органы 
МВД РФ для установления места открытия наследства в бесспорном 
порядке и ожидать ответа на запрос в течение 30 календарных дней 
(также сроки будут увеличиваться за счет почтового отправления запро-
са и аналогичным средством направления ответа на запрос нотариуса), 
при этом необходимо осуществить прочие действия правового и техни-
ческого характера, связанные с оформлением наследства.

Следовательно, только после того как будет получена адресно- 
справочная информация с территориальных органов МВД РФ, нота-
риус сможет однозначно, бесспорно установить место открытия наслед-
ства. И в этом случае может возникнуть ситуация, что производство по 
конкретному делу не входит в его компетенцию и наследственное дело 
передается по принадлежности другому нотариусу в порядке, предус-
мотренном Правилами нотариального делопроизводства.

Исходя из изложенного, необходимо во избежание подобных си-
туаций реформирование действующего законодательства, а именно 
требуется сделать следующее:

1. Сократить срок для ответа на запросы нотариусов территориаль-
ным органам МВД;

2. В заявительном порядке предоставлять ответ наследникам при 
обращении в органы МВД для последующего предоставления докумен-
та нотариусу (срок для принятия наследства составляет шесть месяцев 
с момента открытия наследства);

3. Посредством электронного взаимодействия между органами МВД 
и нотариусом в сокращенные сроки (1–3 рабочих дня) предоставлять 
сведения о последнем месте жительства наследодателя.
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Изменения в правовом регулировании трудовых отношений...  
в условиях цифровой экономики
Михайленко Ю. А.

Аннотация. В статье дается оценка некоторым из новелл трудового законода-
тельства, связанным с процессами цифровизации в обществе (бурным развитием 
цифровых технологий, роботизацией, 3D-принтингом и других «прорывных» тех-
нологий). В статье анализируются данные, представленные в различных докладах 
Международной организации труда, с учетом которых в ближайшем будущем 
следует трансформировать и российское трудовое законодательство. Изменения 
в правовом регулировании охраны труда в России с 2022 года допускают ис-
пользование средств наблюдения за работниками для контроля безопасности 
производства работ. Предлагается внести изменения в трудовое либо процес-
суальное законодательство, ограничив использование таких доказательств для 
подтверждения обстоятельств, не связанных с охраной труда.

Ключевые слова: охрана труда, цифровизация, цифровые рабочие платформы, 
Международная организация труда, видеонаблюдение.

Changes in the legal regulation of labor relations in the digital 
economy
Mikhailenko Yu. A.

Abstract. The article evaluates some of the novelties of labor legislation related 
to the processes of digitalization in society (the rapid development of digital 
technologies, robotization, 3D printing and other «breakthrough» technologies). 
The article analyzes the data presented in various reports of the International 
Labor Organization, taking into account which russian labor legislation should be 
transformed in the near future. Changes in the legal regulation of labor protection in 
Russia from 2022 allow the use of employee surveillance tools to control the safety 
of work. It is proposed to amend labor or procedural legislation, limiting the use of 
such evidence to confi rm circumstances not related to labor protection.

Key words: occupational Safety and Health, digitalization, digital work platforms, 
International Labour Organization, video surveillance.

По оценкам Международной организации труда, такие технологии, 
как робототехника, искусственный интеллект и машинное обучение, 
уже преобразовали рабочие места и работу компаний. Сами же эконо-
мические изменения, вызванные длительными карантинными мерами 
(трудосберегающие преобразования, увеличение цифрового разрыва), 
могут стать структурными и иметь долгосрочные последствия для рынка 
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труда. Изменения в составе трудовых отношений, такие как неформаль-
ная самозанятость, рост удаленной и временной работы, —  все это, по 
опасениям МОТ, способно ухудшить условия труда 1. С внедрением тех-
нологий на рабочем месте возможно, даже само определение «работы», 
традиционно обозначающее труд, выполняемый живыми существами, 
претерпит изменения 2. Проблемы охраны труда и техники безопасности 
в связи с бурным развитием искусственного интеллекта и передовой 
робототехники для автоматизации задач все чаще становятся объек-
том пристального внимания государственных, межгосударственных 
и международных органов и структур 3.

Одним из таких преобразований стало распространение цифровых 
платформ. Международное бюро труда МОТ (далее —  МБТ) на основе 
опросов работников и данных, полученных от учредителей платформ 
и ассоциаций работников платформ, в 2021 г. представило свою оценку 
текущей ситуации на рынке труда и прогнозы ее развития 4.

МБТ выделяет три категории цифровых платформ: 1) предлагающие 
цифровые услуги или продукты отдельным пользователям (поисковые 
системы или социальные сети); 2) являющиеся посредниками между 
различными пользователями (например, обмены между предприятия-
ми, «B2B»); и 3) цифровые рабочие платформы 5. Рабочие платформы, 
в свою очередь, можно условно разделить два типа: онлайн- платформы, 
где задачи выполняются работниками онлайн и удаленно, и платфор-
мы, базирующиеся на местоположении, где задачи выполняются в опре-
деленном физическом месте отдельными лицами, такими как водители 
такси и доставщики.

Возможность быстро и недорого обмениваться большими объемами 
данных и информации заложила основу для роста цифровой экономи-
ки и рабочих платформ. Предприятия и потребители восприняли эту 
трансформацию, поскольку способы доставки товаров и услуг стано-
вятся более дешевыми и удобными. Сегодня цифровые рабочие плат-
формы становятся частью повседневной жизни, вовлекая в трудовую 

1 World Employment and Social Outlook: Trends 2022 International. Executive 
summary /  Labour Offi  ce. Geneva: ILO, 2022. P. 5.

2 Contribution by the International Bar Association to the International Labour 
Organization debate about the future of work: The IBA Report. Geneva: IBA, 2019. P. 167.

3 См. напр.: раппорт Агентства Европейского Союза по безопасности и гигиене 
труда: Advanced robotics, artifi cial intelligence and the automation of tasks: defi nitions, uses, 
policies and strategies and Occupational Safety and Health: Executive summary /  European 
Agency for Safety and Health at Work —  EU-OSHA, 2022.

4 Emploi et questions sociales dans le monde. Le rôle des plateformes numériques dans 
la transformation du monde du travail /  Bureau international du Travail. Genève, Suisse: 
Organisation internationale du Travail, 2021.

5 Le rôle des plateformes numériques dans la transformation du monde du travail. P. 42.
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деятельность и лиц, ранее испытывавших трудности при трудоустрой-
стве (инвалидов, лиц с семейными обязанностями).

Однако МБТ отмечает и отрицательные тенденции. Новая экономи-
ческая модель позволяет организовать работу без серьезных вложений 
в основные средства или найм сотрудников. Вместо этого платформы 
выступают посредниками между работниками и клиентами и управляют 
всеми рабочими процессами с помощью алгоритмов, лишая работников 
гарантий защиты трудовых прав (особо остро стоит проблема охраны их 
труда) и исключая их из отношений социального партнерства.

Кроме того, незащищенными становятся и персональные данные 
работников таких платформ. Согласно отчету МБТ, распространение 
рабочих платформ сопровождается повышенным интересом к поль-
зовательским данным, которые в значительной степени принадлежат, 
контролируются и управляются платформами. Эти данные использу-
ются для машинного обучения, разработки новых продуктов, повы-
шения эффективности и производительности, а также для опреде-
ления структуры ценообразования и организации труда, поскольку 
пользователи, и в частности работники платформы, часто не имеют 
на них экономических прав 1. Между тем случаи утечки данных да-
леко не единичны. Так, во Франции Национальной комиссией по 
информатике и свободам наложен крупный штраф на компанию Uber 
в связи с обнаруженным в ноябре 2017 г. нарушением безопасности, 
позволившим хакерам завладеть личными данными 57 миллионов 
пользователей 2.

Чтобы решить проблемы, связанные с этим новым способом работы, 
во многих странах начинает формироваться соответствующее законо-
дательство, в том числе прямо признавая возникающие с работниками 
таких платформ отношения трудовыми, устанавливая стандарты без-
опасности и гигиены труда, а также социальной защиты.

Характерно, что Верховный Суд РФ в числе доказательств наличия 
трудовых отношений, указал на такой критерий, как осуществление 
периодических выплат работнику, которые являются для него един-
ственным и (или) основным источником доходов (абзац пятый пун-
кта 17 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2018 г. 
№ 15 3; п. 15, п. 18 Обзора практики рассмотрения судами дел по спо-

1 Le rôle des plateformes numériques dans la transformation du monde du travail. P. 73.
2 Piratage de données: Uber mise à l'amende en France par la Cnil. [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.lesechos.fr/industrie- services/tourisme- transport/piratage-de-donnees-
uber-mis-a-lamende-en-france-par-la-cnil-240511 (дата обращения: 20.05.2022).

3 О применении судами законодательства, регулирующего труд работников, ра-
ботающих у работодателей —  физических лиц и у работодателей —  субъектов малого 
предпринимательства, которые отнесены к микропредприятиям: постановление Пле-
нума Верховного Суда РФ от 29 мая 2018 г. № 15.
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рам, связанным с заключением трудового договора 1). Таким образом, 
Суд предлагает учитывать не только юридическую, но и экономиче-
скую зависимость работника от работодателя. Такая тенденция доста-
точно давно наметилась в судебной практике отдельных европейских 
государств, но для России она еще непривычна. Так, во Франции еще 
в 90-х гг. XX в. определены критерии экономической зависимости 
(исключительная или почти исключительная деятельность в пользу 
доминирующей компании, которая устанавливает цены для предпри-
нимателя), наличие которой позволяет применять к предпринимате-
лю отдельные положения Кодекса труда Франции даже в отсутствие 
юридической субординации 2.

Признаки существования трудового правоотношения были также 
сформулированы Генеральной конференцией Международной органи-
зации труда 3, которая предложила государствам- участникам отразить 
их в национальном законодательстве. Они разделены на две группы 
преимущественно с учетом того, юридическую или экономическую 
зависимость они подтверждают (п. 13 Рекомендации МОТ от 15 июня 
2006 г. № 198).

В ряде правовых систем экономическая зависимость исполните-
ля уже нашла отражение в законодательстве. Так в Германии квази- 
работниками (Arbeitnehmerähnliche Person) признаются лица, которые 
не «лично зависимы» или «подчинены», но находятся лишь в «эконо-
мической зависимости». Они считаются нуждающимися в большей за-
щите, чем большинство самостоятельно занятых лиц, поэтому на них 
распространяются некоторые гарантии, предусмотренные трудовым 
законодательством (право на ежегодный отпуск и на защиту от дис-
криминации, участие в социальном партнерстве) 4. Наиболее детально 
критерии экономической зависимости сформулированы законодатель-
ством Испании: не менее 75% всех доходов работник получает в резуль-
тате своей профессиональной деятельности, осуществляемой в поль-
зу данного клиента, и при этом ему запрещено перепоручать работу 
третьим лицам, нанимать работников; открывать собственный офис 
или осуществлять деятельность как юридическое лицо. Экономически 
зависимые самостоятельно занятые трудящиеся (TRADE) обладают 
рядом трудовых правам (включая ежегодный отпуск, отпуска в связи 
с исполнением семейных обязанностей, выходные пособия), хотя их 

1 Утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 27 апреля 2022 г. 
[сайт] URL: https://vsrf.ru/documents/thematics/31088

2 Bonnechére M. Le droit du travail. Paris, 1997. P. 35–51.
3 О трудовом правоотношении: Рекомендация МОТ от 15 июня 2006 г. № 198.
4 Правовое регулирование трудовых отношений в Европе и Центральной Азии: 

Руководство к Рекомендации № 198 /  Международное бюро труда, Департамент 
управления и трипартизма. Женева: МБТ, 2014. С. 43.
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объем определяется договорами, а также правом на объединение и на 
коллективные акции 1.

Как важную проблему, требующую немедленного решения, Между-
народная организация труда отметила увеличение стресса работников 
в связи с развитием технологий контроля, включая видеонаблюдение 
на рабочем месте. В Великобритании серьезную обеспокоенность про-
фсоюзов (Trades Union Congress) и общественный резонанс вызвала 
информация о намерении ряда компаний инициировать процесс раз-
работки и имплантации работникам микрочипов в целях обеспечения 
безопасности. Предполагалось, что эти меры, с одной стороны, огра-
ничат утечку конфиденциальной информации, а с другой, позволяют 
отказаться от специальных инструментов входа, так как точки доступа 
в офисах будут распознавать персонал по данным из имплантатов 2.

Цифровизация изменила и методы оценки работников, помогая точ-
нее и оперативнее собирать сведения о производительности с помощью 
автоматизированных систем, анализирующих данные в реальном време-
ни. В ряде стран технологии используются для контроля посещаемости, 
производительности, пунктуальности и т. д. с помощью систем ERP, био-
метрии, систем наблюдения или других подобных цифровых средств.

В соответствии с законодательством большинства стран, представив-
ших отчетность, сотрудники должны быть полностью информированы 
о таких внутренних процедурах и правилах, но они редко обсуждаются 
с ними (за исключением Австрии, где использование технологий для 
мониторинга требует предварительного согласия представительного ор-
гана работников либо самого сотрудника). Согласно отчету Междуна-
родной ассоциации юристов (по данным на 2019 г.), в Чили, Гонконге, 
Индии, России и ряде восточноевропейских государств не разработано 
специального законодательства для борьбы с возникающими в связи 
с усилением контроля негативными последствиями 3. Все же такую си-
туацию нельзя признать типичной.

В США и в Западной Европе работникам предоставляются отпуска 
различной продолжительности в связи со стрессом, вызванным введе-
нием новых технологий, функционируют горячие линии и психологи-
ческие консультации. На национальном уровне принимаются законы, 
направленные на защиту персонала от негативных воздействий на ра-
бочем месте. Так, в Австрии нормы, регламентирующие наблюдение 
за сотрудниками, действуют в рамках института охраны труда. Над-
зор регламентирован, с одной стороны, правилами о защите данных, 
с другой, положениями законодательства и прецедентного права, в том 

1 Правовое регулирование трудовых отношений в Европе и Центральной Азии: 
Руководство к Рекомендации № 198. С. 45.

2 Contribution by the IBA to the ILO debate about the future of work. P. 171.
3 Contribution by the IBA to the ILO debate about the future of work. P. 169–170.
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числе формируемого ЕСПЧ 1, о неприкосновенности частной жизни. 
Видеонаблюдение допустимо при условии, что оно не нарушает челове-
ческого достоинства, кроме того, необходимо соблюдать процедуру его 
согласования в рамках социального партнерства, а при отсутствии пред-
ставительного органа работников —  получить согласие самого работ-
ника. Однако в большинстве стран достаточно только информировать 
сотрудника о контроле, чтобы он соответствовал требованиям закона 2. 
Именно такую модель принял за основу регламентации видеонаблюде-
ния за работниками и российский законодатель.

С 1 марта 2022 г. нормы раздела об охране труда ТК РФ действу-
ют новой редакции. В соответствии со ст. 214.2 ТК РФ, работодатель 
вправе использовать «в целях контроля за безопасностью производства 
работ приборы, устройства, оборудование и (или) комплексы (системы) 
приборов, устройств, оборудования, обеспечивающих дистанционную 
видео-, аудио- или иную фиксацию процессов производства работ, обе-
спечивать хранение полученной информации». Одновременно уста-
навливается его обязанность информировать работника о применении 
такого оборудования: в ст. 214, непосредственно посвященной обязан-
ностям работодателя в области охраны труда, а также в ст. 216.2 ТК РФ 
(как обязанность, корреспондирующая праву работника на получение 
соответствующей информации).

Ранее вопрос о возможности видеонаблюдения на рабочем месте 
трудовым законодательством непосредственно не решался. Однако, 
сведения, «характеризующие физиологические и биологические осо-
бенности человека, на основании которых можно установить его лич-
ность», относятся к биометрическим персональным данным и бывают 
двух видов: а) данные изображения лица человека, полученные с по-
мощью фото- видео устройств; б) данные голоса человека, полученные 
с помощью звукозаписывающих устройств 3. Следовательно они охра-
няются главой 14 ТК РФ и Федеральным законом «О персональных 
данных» 4, который в ст. 11 устанавливает порядок их обработки —  толь-
ко при наличии письменного согласия субъекта персональных данных 

1 См.: Дапонте М. Дистанционный мониторинг и видеонаблюдение на рабочем 
месте: итальянское законодательство и прецедентное право ЕСПЧ //  Вестник Универ-
ситета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). 2021. № 1(77). С. 112–125.

2 Contribution by the IBA to the ILO debate about the future of work. P. 169.
3 Постановление Правительства РФ от 30.06.2018 № 772 «Об определении состава 

сведений, размещаемых в единой информационной системе персональных данных, 
обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных 
данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предостав-
ленным биометрическим персональным данным физического лица, включая вид био-
метрических персональных данных, а также о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации»

4 О персональных данных: Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ.
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(за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 той же статьи). Следует 
учитывать и нормы гражданского права об охране изображения граж-
данина (ст. 152.1 ГК РФ).

Общие требования к обработке персональных данных работника 
установлены ст. 86 ТК РФ и включают указание на исключительность 
целей обработки. Среди таковых не только «обеспечение личной без-
опасности работников», что соответствует идее охраны труда, но и «кон-
троль количества и качества выполняемой работы и обеспечение со-
хранности имущества». Кроме этого, судебная практика выработала еще 
ряд требований к правомерности видеонаблюдения на рабочем месте 1. 
Во-первых, должен быть соблюден баланс перечисленных целей и га-
рантии соблюдения конституционного права личности на неприкосно-
венность частной жизни и личную тайну (ст. 23, 24 Конституции РФ), 
что исключает видеонаблюдение в таких помещениях как раздевалки, 
туалеты и тому подобные помещения. Во-вторых, работники, по край-
ней мере, должны быть поставлены в известность о видеонаблюдении. 
Наконец, видеонаблюдение не должно осуществляться скрытно (иное 
может повлечь ответственность по ч. 2 ст. 138 УК РФ) 2.

Что касается согласия работника на видеофиксацию, в научной ли-
тературе 3 и судебной практике более распространена позиция, согласно 
которой достаточно будет информирования работника об осуществлении 
наблюдения (что обеспечивает его право на полную и достоверную ин-
формацию об условиях труда). Кроме того, введение систем видеонаблю-
дения не признается изменением организационных или технологических 
условий труда, влекущим изменение условий трудового договора, что 
исключает возможность увольнения работников по п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ 4.

Представляется, что внесенные в законодательство об охране тру-
да изменения скорее усугубили, чем решили проблемы законности 
видеонаблюдения на рабочем месте. С одной стороны, возможность 

1 См., напр., апелляционные определения судебных коллегий по гражданским делам 
Ульяновского областного суда от 19 февраля 2019 г. по делу № 33-836/2019 и от 18 декабря 
2012 г. по делу № 33-3994/2012; Свердловского областного суда от 16 ноября 2016 г. по делу 
№ 33-20507/2016; Красноярского краевого суда от 14 ноября 2012 г. по делу № 33-9899; 
кассационное определение Московского городского суда от 08.05.2014 № 4г/2-4507/14; 
определение Самарского областного суда от 29 марта 2011 г. по делу № 33-2876/2011.

2 См.: Клепалова Ю. И. Видеонаблюдение на рабочем месте как фактор, влияющий 
на психическое здоровье работника //  Правоприменение в публичном и частном праве. 
Омск, 2019. С. 189–192; Шавин В. А. Контроль за работниками в условиях «индустрии 
4.0»: правовые ограничения //  Законность и правопорядок. 2020. № 3(27). С. 34–39.

3 См.: Коренюк А. Л. Видеонаблюдение в организации: вопросы законности и це-
лесообразности //  Вестник Российской правовой академии. 2018. № 3. С. 62; Минки-
на Н. И. Актуальные трудоправовые вопросы использования электронных устройств //  
Омские научные чтения —  2019. Омск, 2019. С. 70.

4 См., напр.: апелляционное определение Калининградского областного суда от 
12.09.2017 по делу № 33-4523/2017.
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наблюдения теперь прямо и недвусмысленно связывается с контро-
лем за соблюдением требований охраны труда. Однако учитывая, что 
недопустимость доказательств в соответствии со ст. 60 ГПК РФ, может 
быть обоснована лишь ссылкой на норму закона, устанавливающего, 
что определенное обстоятельство может подтверждаться только опре-
деленными средствами доказывания, не исключено, что при рассмо-
трении трудовых споров подобные видеозаписи будут использоваться 
и для подтверждения совершения работником дисциплинарных про-
ступков, не связанных с нарушением норм охраны труда.

Кроме того, как указывалось, длительное и непрерывное наблюдение 
прямо или косвенно ограничивает права и свободы личности, гаранти-
рованные Конституцией РФ. Следовательно, цели такого ограничения 
должны соответствовать целям, обозначенным в ч. 3 ст. 55 (например, 
для защиты здоровья, прав и законных интересов других лиц). Разумеет-
ся, охрана труда вполне вписывается в указанные цели, однако с учетом 
следующей ремарки. Федеральный закон «О специальной оценке усло-
вий труда» 1 подразделяет условия труда на четыре класса: оптимальные, 
допустимые, вредные и, фактически запрещенные с 2022 г., опасные. 
Представляется, что вмешательство в частную жизнь работника (призна-
ваемую и в коллективе), если он трудится в допустимых или, тем более, 
оптимальных условиях, не так уж необходимо.

Для баланса публичного и частного интереса следует предусмотреть 
правовые механизмы, обеспечивающие соблюдение прав работников 
при использовании технических средств наблюдения. Общего инфор-
мирования здесь недостаточно: следует явно обозначить все места, 
попадающие в зоны действия такого оборудования, а также обязать 
работодателя принять локальный акт о порядке ведения наблюдения. 
Очевидно, он должен приниматься с учетом мнения представительного 
органа работников, который должен дать оценку соответствия пределов 
ограничения прав личности целям такого ограничения. В локальном 
акте следует предусмотреть, кроме прочего, длительность хранения дан-
ных и порядок предоставления их работнику. Наконец, целесообразно 
предусмотреть в ТК РФ прямой запрет на использование полученных 
записей в трудовых спорах для доказывания любых обстоятельств, кро-
ме соблюдения требований охраны труда.

Литература

1. Bonnechére M. Le droit du travail.- Paris, 2008. 128 p.
2. Дапонте М. Дистанционный мониторинг и видеонаблюдение на рабочем 

месте: итальянское законодательство и прецедентное право ЕСПЧ //  Вест-
ник Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). 2021. № 1(77). С. 112–125.

1 О специальной оценке условий труда: Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. 
№ 426-ФЗ.

234 | Михайленко Ю. А.



3. Клепалова Ю. И. Видеонаблюдение на рабочем месте как фактор, влияю-
щий на психическое здоровье работника //  Правоприменение в публич-
ном и частном праве: материалы Международной научной конференции, 
Омск, 29 марта 2019 г. /  Омский государственный университет им. Ф. М. До-
стоевского. Омск: Омский государственный университет им. Ф. М. Достоев-
ского, 2019. С. 189–192.

4. Коренюк А. Л. Видеонаблюдение в организации: вопросы законности и це-
лесообразности //  Вестник Российской правовой академии. 2018. № 3. 
С. 58–63.

5. Минкина Н. И. Актуальные трудоправовые вопросы использования элек-
тронных устройств //  Омские научные чтения. 2019: материалы Третьей 
Всероссийской научной конференции, Омск, 2–6 декабря 2019 г. Омск: Ом-
ский государственный университет им. Ф. М. Достоевского, 2019. С. 69–71.

6. Шавин В. А. Контроль за работниками в условиях «индустрии 4.0»: право-
вые ограничения //  Законность и правопорядок. 2020. № 3(27). С. 34–39.

Сведения об авторе:
Михайленко Юлия Анатольевна —  кандидат юридических наук, 
доцент, доцент кафедры частного права Алтайского филиала 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации, г. Барнаул, 
Российская Федерация.
E-mail: mihailenqo@ya.ru

Information about the author:
Mikhailenko Yulia A. PhD in Law, Associate Professor, Associate Professor of 
the Department of Private Law of the Altai Branch of the Russian Academy 
of National Economy and Public Administration under the President of the 
Russian Federation, Barnaul, Russian Federation.

Обеспечение свободы конкуренции в деловых отношениях

Мишээлт А.

Аннотация. В связи с быстрой глобализацией стран и международным со-
трудничеством в области международной торговли конкуренция должна регули-
роваться не только на местном уровне, то есть в Монголии, но также на междуна-
родном уровне, а именно в отношении больших соседей Российской Федерации 
и Китайской Республики. Поэтому необходимо провести исследования и анализ 
для создания среды честной конкуренции в рамках торгово- экономического со-
трудничества с Российской Федерацией, Южной Кореей и Монголии.

Целью данного исследования является сравнение характеристик свободы 
бизнеса в некоторых странах.

Ключевые слова: недобросовестная конкуренция, Закон о конкуренции, Закон 
о справедливой торговле, регулирование монополий.
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Ensuring freedom of competition in business relations
Misheelt A.

Abstract. Due to the rapid globalization of countries and international cooperation 
in the fi eld of international trade, competition must be regulated not only at the local 
level, that is, in Mongolia, but also at the international level, namely with respect to 
the big neighbors of the Russian Federation and the Republic of China. Therefore, 
it is necessary to conduct research and analysis to create an environment of fair 
competition in the framework of trade and economic cooperation with the Russian 
Federation and the South Korea and Mongolia.

The purpose of this study is to compare the characteristics of business freedom 
in some countries.

Keywords: unfair competition, competition Law, Fair Trade Law, regulation of 
Monopolies.

По информации Института развития международного менеджмен-
та при Центре исследований мировой конкурентоспособности (IMD 
World Competitiveness Center), размещенной в «Годовой отчет о глобаль-
ной конкурентоспособности за 2020 год» Монголия занимает 61-е место 
из 63 стран 1. По сравнению с прошлогодним рейтингом 62 из 63 стран, 
конкурентоспособность повысилась на одну ступень, но это далеко 
не удовлетворительно.

Низкий уровень экономической конкурентоспособности страны за-
висит от многих факторов, но исследователь стремится изучить влияние 
правовой среды на уровень конкуренции, а также насколько примене-
ние Закона о конкуренции, согласуется с другими правовыми актами.

Сфера регулирования законодательства о конкуренции слишком 
широка, а в Управлении по добросовестной конкуренции и защите 
прав потребителей Монголии имеется небольшой штат сотрудников 
из 36 человек. (Для сравнения, например, Комиссия по справедливой 
торговле Японии состоит из 830 сотрудников, Комиссия по справед-
ливой торговле Кореи из 484, а Федеральная антимонопольная служба 
(ФАС России) насчитывает в своем составе 614 человек) 2.3 Обозна-
ченный орган отвечает за надзор за соблюдением Закона о защите 

1 Международный центр конкурентоспособности IMD. Мировой рейтинг кон-
курентоспособности IMD 2020 Изменение на один год //  Доступ из сети Интернет: 
https://www.imd.org/wcc/world- competitiveness-center- rankings/world- competitiveness-
ranking-2020/

2 Введение в Корейскую комиссию по справедливой торговле в Википедии. 
https://ko.wikipedia.org/wiki/%EB%8C%80%ED%95%9C%EB%AF%BC%EA%B5%AD_
%EA%B3%B5%EC%A0%95%EA%B1%B0%EB%9E%98%EC%9C%84%EC%9B%90%E
D%9A%8C

3 Федеральная Антимонопольная Служба: количество и качество http://www.
regionfas.ru/74/49460
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потребителей, Закона о рекламе, Закона о закупках товаров и услуг 
с государственной и местной собственностью, Закона о выборах и За-
кона о монгольском языке.

В период с 2009 по 2016 год 97 дел о конкуренции было разрешено 
Судом по административным делам Монголии. Количество конкурент-
ных споров ежегодно увеличивается. Например, Административный суд 
столицы разрешил 4 дела в 2009 году и 23 дела в 2016 году 1.

Регулирование деловой конкуренции в Корее

Законодательство о конкуренции призвано укрепить базовые осно-
вы экономической деятельности, чтобы защитить честную и свободную 
конкуренцию между учреждениями, что является фундаментальным 
принципом рыночной экономики 2.

Конкуренция в Республике Корея регулируется Законом о монополи-
ях и Законом о добросовестном ведении бизнеса, которые не позволяют 
 какой-либо организации злоупотреблять своим доминирующим поло-
жением на рынке и создавать чрезмерный экономический потенциал, 
а также недобросовестное сотрудничество и недобросовестную деловую 
практику. Кроме того, приняты законы, главной целью которых является 
содействие добросовестной и свободной конкуренции, поддержка дея-
тельности творческих организаций, защита прав потребителей, создание 
сбалансированного экономического развития граждан.

В целях обеспечения свободы бизнеса южнокорейское законода-
тельство требует, чтобы производство товаров маркировалось с одо-
брения Управления добросовестной конкуренции и защиты прав по-
требителей 3,а также с одобрения ассоциации честного бизнеса.

Главной особенностью корейского Закона о конкуренции явля-
ется то, что он регулирует конкуренцию, обеспечивает деятельность 
предприятий и жизнь людей. Правительство обеспечивает свобо-
ду бизнеса, устанавливая четкие границы для некоторых подобных 
предприятий и позволяя крупным торговым центрам располагаться 
вдали от рынка.

1 Батсуурь М., Лхагвас[рэн Э., Цолмонбаатар Б., Оюунтуяа Н. Закон о конкурен-
ции. 2017. С. 134

2 Ким Хон Сок и Хан Кен Су, «알기 쉬운 공정거래법», 2012. С. 3
3 Закон о добросовестной маркировке и рекламе Корея (аббревиатура: Закон о мар-

кировке и рекламе) [Введение в действие 30 декабря 2021 г.] [Закон № 17799 от 29 дека-
бря 2020 г., Пересмотр других законов] //  доступ из сети Интернет: https://www.law.go
.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%ED%91%9C%EC%8B%9C%EA%B4%91%EA%B3%A0
%EC%9D%98%EA%B3%B5%EC%A0%95%ED%99%94%EC%97%90%EA%B4%80%ED
%95%9C%EB%B2%95%EB%A5%A0#:~: text=%EC%A0%9C4%EC%A1%B0(%EC%A4%
91%EC%9A%94%EC%A0%95%EB%B3%B4,%EC%A4%91%EC%9A%94%EC%A0%95%
EB%B3%B4%E2%80%9D%EB%9D%BC%20%ED%95%9C%EB%8B%A4)%EA%B3%BC
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Закон также предусматривает наложение высоких штрафов на на-
рушителей законодательства о конкуренции в зависимости от размера 
активов компании, размера ее уставного капитала, масштабов ее дея-
тельности и характера нарушения. Это явилось важным стимулом для 
применения законодательства о конкуренции.

Регулирование деловой конкуренции в Монголии
В случае Монголии Закон о запрещении недобросовестной конку-

ренции 1993 года, Закон о запрещении недобросовестной конкуренции 
2000 года и Закон о конкуренции 2010 года регулируют равенство в де-
ловой конкуренции. Самый последний Закон о конкуренции опреде-
ляет правовую основу для установления добросовестной конкуренции 
на рынке, предотвращения и запрета господства на рынке любой анти-
конкурентной деятельности.

Согласно опросу, опубликованному Национальной торгово- 
промышленной палатой Монголии, общая деловая среда в Монголии 
улучшилась на 0,46 балла по сравнению с исследованием 2017 года, но 
деловая среда по-прежнему недостаточно хороша. Чтобы ее улучшить, 
правительству необходимо снизить процентные ставки, сделать более 
привлекательными условия кредитования, создать благоприятную на-
логовую среду и правовую среду».

Среди показателей бизнес- среды Закон о труде, Закон о компани-
ях, Закон о налогах и Регуляторное воздействие на окружающую среду 
оцениваются средне, в то время как соответствие, эффективность и по-
ложения о проведении тендеров оцениваются ниже и хуже 1.

Чтобы определить наиболее срочные меры, которые необходимо 
предпринять для улучшения бизнес- среды в Монголии, 62,9% респон-
дентов заявили, что для улучшения бизнес- среды необходимо улучшить 
правовую среду 2.

Статья 16.4 Конституции Монголии, принятой в 1992 году, гласит, 
что люди имеют право на свободный выбор профессии, на обеспече-
ние благоприятных условий труда, на получение заработной платы, на 
отдых и ведение собственного дела. С момента принятия Конституции 
граждане в праве вести бизнес самостоятельно в том числе посред-
ством создания юридических лиц любой организационно- правовой 
формы.

Предпосылкой для свободной конкуренции торговцев является то, 
что торговец свободен и независим как предприниматель, в том числе 
и в вопросах несения ответственности Поэтому свобода праводоговор-
ных отношений является приоритетом в коммерческом праве.

1 Отчет об исследовании «Деловая среда Монголии 2020». С. 19.
2 Там же. С. 74.
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Регулирование деловой конкуренции в России

Еще в период перехода к рыночной экономике в начале 1990-х годов, 
когда разрабатывался проект нового Гражданского кодекса, некоторые 
ученые предлагали разделить гражданское и хозяйственное законода-
тельство.

Статья 2 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавли-
вает статьи и принципы права.

Например, ст. 2 ГК РФ содержит следующие положения: «Граждан-
ское законодательство регулирует отношения между окружающими, 
занимающимися предпринимательской деятельностью, или с их во-
влечением, исходя из того, что предпринимательской является само-
стоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная 
на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, 
продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг».

В этом специализированном законе используется термин «предпри-
нимательский» (enterpreneurial) или «деловая активность» без исполь-
зования термина «торговый» (commercial), но в нем четко указано, что 
в России действует единая частноправовая система 1.

Правовое регулирование торговых отношений основывается пре-
жде всего на основных принципах Конституции Российской Федера-
ции. К ним относятся: 1. Каждый может свободно использовать свои 
знания и навыки для хозяйственной и иной не запрещенной законом 
экономической деятельности; 2. Поощрение конкуренции и отказ от 
экономической деятельности, направленной на монополию и недобро-
совестную конкуренцию; 3. Баланс и сочетание частных и обществен-
ных интересов в хозяйственной деятельности.

Конкурентное законодательство включает акты антимонопольно-
го законодательства и законодательства о недобросовестной конку-
ренции.

Под антимонопольным законодательством понимается совокуп-
ность нормативных правовых актов, направленных на ограничение 
экономического процесса монополизации экономики посредством 
государственного контроля за доминирующим (монопольным) поло-
жением субъектов предпринимательства, концентрацией капиталов 
и объединением субъектов предпринимательства, предупреждения 
и преследования монополистической деятельности 2.

1 Отчет о предварительном исследовании юридических потребностей и требова-
ний коммерции (торговли). Фонд Ханса Зайделя, Академия юридического образова-
ния. 2019.

2 Предпринимательское право Российской Федерации: учебник /  Е. Г. Афанасье-
ва, А. В. Белицкая, В. А. Вайпан и др.; отв. ред. Е. П. Губин, П. Г. Лахно. 3-е изд., пере-
раб. и доп. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2017. С. 4.
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Под свободой предпринимательской деятельности понимается 
право гражданина или организации начать и вести предприниматель-
скую деятельность в любой сфере экономики. В том числе и в сфере 
социального предпринимательства 1. Этот принцип закреплен в ст. 8 
Конституции РФ, которая помещена в гл. 1, определяющей основы 
конституционного строя.

В ней говорится о свободе экономической деятельности, одним из 
видов которой является предпринимательская деятельность. Более кон-
кретно о свободе именно предпринимательской деятельности говорит-
ся в ст. 34 Конституции РФ. Согласно ч. 1 этой статьи каждый имеет 
право на свободное использование своих способностей и имущества 
для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономи-
ческой деятельности. Данная статья находится в гл. 2 Конституции РФ, 
посвященной правам и свободам человека и гражданина 2.

В случае Российской Федерации конкуренция регулируется Консти-
туцией и Гражданским кодексом, а также Законом об антимонопольном 
регулировании и недобросовестной конкуренции.

Исследования показывают, что страны имеют разные уровни сво-
боды конкуренции, и необходимо подробное исследование, чтобы 
убедиться, что преимущества регулирования приведены в соответствие 
с законами других стран.
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Необходимость дублирования в российском праве 
инструментов... наследования крупных состояний мерами 
гарантированного посмертного перехода незначительных 
состояний: сравнительно- правовой подход
Паничкин В. Б.

Аннотация. В статье анализируется проблема отсутствия в российском пра-
ве инструментов гарантированного посмертного преемства для членов семьи 
наследодателя, обремененного долгами на фоне введения в ГК РФ множества 
инструментов наследования, присущих передаче значительных состояний. До-
казывается необходимость введения таких инструментов с восприятием опыта 
советского и зарубежного права, не исключая общее право.

Ключевые слова: наследование, ответственность по долгам наследодателя, 
посмертное сингулярное правопреемство, англо- американское право.

Necessity to duplicate the instruments of succession 
of signifi cant estates by the instruments of posthumous 
transfers of small estates in Russian law: 
a comparative approach
Panichkin V. B.

Abstract. The author analyzes the problem of the absence of legal instruments 
of guaranteed posthumous succession for family members of the testator burdened 
with debts in Russian law. This issue is depicted in comparison with the introduction 
of some instruments of the transfer of rich estates from wealthy testators in Russian 
Civil Code. The necessity of introducing such instruments with the perception of the 
experience of Soviet and foreign law, including common law, is proved.

Keywords: inheritance, liability for the testator’s debts, posthumous singular 
succession, Anglo- American law.

Одна из главнейших цивилистических и экономических проблем, 
с которой в ближайшей и среднесрочной перспективе столкнется наше 
общество и государство —  проблема первого в России наследственного 
перехода тех состояний, которые сформировала с 1990-х гг. россий-
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ская буржуазия, между прочим, выведя часть своих богатств либо нити 
управления ими за рубеж, что, как показывают последние события с за-
мораживанием и изъятием российских публичных и частных активов 
было недальновидной стратегией.

С демографической точки зрения время жизни этого поколения за-
вершается, и в ближайшее десятилетие будет лавинообразно нарастать 
проблема передачи «всего, что нажито непосильным трудом» (тем более 
трудом не только и не столько своим, сколько народным). Общество, 
толком так и не смирившееся с присвоением бывшей общенародной 
собственности совсем немногими, едва ли готово столь же безучастно 
взирать на «увековечивание фигуры эксплуататора», говоря о буржуаз-
ном наследовании словами Карла Маркса.

Хотя обществу едва ли приходится рассчитывать на деприватизацию, 
оно более чем терпимо, а может даже лояльно готово отнестись к произ-
вольному перераспределению богатств, самым подходящим моментом 
для которых очевидно и будет открытие наследств с риском их пере-
хвата по «праву сильного». Этим «сильным», правда, будет не общество, 
а сообщество «эффективных менеджеров» среднего возраста, которые 
функционально управляют российскими активами, но не являются 
(пока) его собственниками. В условиях отсутствия общественного за-
проса на неукоснительное соблюдение законности при наследственной 
передаче крупных состояний вся проблематика посмертного преемства 
объективно становится предметом личной заботы обладателей соот-
ветствующих состояний. А пресловутая общественная нелояльность 
к имущественному воспроизводству обеспеченного класса лишь усу-
губляет задачу. Массированные же санкции против России накрепко 
закрыли возможность решать вопрос наследования в рамках зарубеж-
ных юрисдикций.

Характерно в связи со сказанным, что все наследственно- правовые 
новеллы последних лет как раз свидетельствуют о спешной подготов-
ке российской буржуазии к такому сценарию. Изменения в Граждан-
ском кодексе призваны уменьшить риски посмертной передачи имен-
но крупных состояний с одновременным полным игнорированием 
наследственных интересов бедноты, то есть большинства российского 
общества. Но спешное —  еще не значит успешное. Суетливое и нервно- 
хаотичное появление в российском праве —  без широкого обсуждения 
и системной научной проработки —  принципиально новых, не имею-
щих никаких аналогов в нашем прошлом институтов —  совместного 
завещания, договора о наследовании, наследственного фонда, а вслед 
за ним —  и прижизненного личного фонда —  весьма символично. Не 
имея ни желания, ни возможности исчерпывающе реформировать на-
следственное право с пользой для всех, российские имущие сословия 
судорожно создают инструменты передачи наследств для самих себя.
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Показательно то, что скачкообразное реформирование наследова-
ния по завещанию —  «наследования для богатых» с революционным 
введением третьего основания наследования —  договора вообще никак 
не продублировано в системе «завещаний для бедных», как удачно на-
звал наследование по закону немецкий цивилист Паландт 1. Ведь хотя 
наследование по завещанию и его суррогатам в тех же странах общего 
права составляет не больше 20% всех случаев, а в 80% происходит на-
следование по закону, с точки зрения объемов передаваемого имуще-
ство все обстоит в точности наоборот: 80% богатств переходит именно 
по завещанию и трастам, и лишь 20% —  по закону. Разумеется, нет 
и не может быть никаких формальных запретов завещать или передавать 
в траст и микроскопическое имущество —  вопрос в целесообразности 
делать это и явном несоответствии расходов по оформлению и адми-
нистрированию сложных правовых инструментов и стоимости самого 
наследства.

Таким образом, восприняв изначально чуждый системе реципиро-
ванного римского права (во всяком случае его институционной ветви) 
инструментарий наследования для богатых, наше право старательно 
обошло рецепцию «дублирующих» его инструментов наследования для 
бедных: ни закон, ни юридическое сообщество не говорят о совладени-
ях по пережитию, совместном банковском счете с правом пережития, 
дарениях с правом отзыва…

Если общее право, являющееся воплощением многовековой эволю-
ции и классовой борьбы, гарантирует имущественное воспроизводство 
т. н. нижнему среднему классу —  основе общества и сохранение неболь-
ших состояний бедноте, то современное российское право, воплотив-
шее в известной степени результаты «революции сверху» и мгновен-
ной —  за одно поколение —  стратификации и поляризации общества, 
все правовые блага дает только имущему классу и не создает средств 
защиты потребительской собственности для бедных.

Накопление имущества у российской бедноты происходит крайне 
медленно, а чаще не происходит вовсе —  основой скромного благо-
состояния десятков миллионов «рядовых граждан» остается прива-
тизированное имущество, изначально полученное ими самими или 
их предками от Советской власти —  «квартира, машина, дача», либо 
имущество, производное от продажи указанного. Увеличение же бо-
гатства зачастую связано как раз с наследованием в условиях отрица-
тельной демографии: если каждое последующее поколение в два раза 
меньше предыдущего (а в условиях массовой однодетной семьи это 
именно так), то даже в отсутствие экономического роста индивиду-
альное благосостояние растет.

1 См.: Palandt. Burgerliches Gesetsbuch. Kommentar. 57 Aufl . Munchen: C. H. Beck, 
1998. P. 408.
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Не являвшаяся раньше проблемой передача по наследству потре-
бительской собственности, ныне серьезно осложнена массовой за-
кредитованностью населения, которое не просто живет «от зарплаты 
до зарплаты», не создавая новых накоплений, но еще и берет в долг, 
зачастую неоплатный. И на фоне проблем с наследственной переда-
чей имущества богатых в среде бедных в ближайшую эпоху неизбежно 
возникнет своего рода «зеркальная» проблема —  массового посмерт-
ного дефолта, прекращения исполнения десятков миллионов больших 
и мелких обязательств в связи со смертью донельзя закредитованных 
должников.

Если общее право создало надежный мост для перевода мелких 
и средних состояний следующему поколению и продолжает наводить 
такие мосты, то наше право последний такой мостик… сожгло.

Американское право гарантирует наследование такими инструмен-
тами, как автоматически перераспределяющие собственность совла-
дения по праву пережития, доверы и кертеси пережившему супругу, 
«отстранение» части причитающегося семье наследодателя- должника 
имущества от требований кредиторов, сохраняемое домовладение —  хо-
умстед, а также ежемесячное семейное довольствие до окончания про-
бации и управления наследством. Английский же закон вместо этого 
просто выводит из-под требований кредиторов и передает семье пер-
вые 275 тыс. фунтов стерлингов и переводит т. н. личную движимость 
(personal chattels) пережившему супругу в собственность до раздела 
имущества (то есть если все наследство меньше этой суммы, супруг 
получает вообще все наследство независимо от наличия кредиторов).

На этом фоне наше право совершенно равнодушно к чаяниям бед-
ных: наследники отвечают по всем долгам наследодателя вплоть до пол-
ного исчерпания полученного ими наследства. Последний инструмент 
вненаследственной передачи денег —  ничем не ограниченное завеща-
тельное распоряжение банковским вкладом, на который не покушалась 
даже Советская власть, строго ограничивавшая остальное наследство 
(сначала 10-тысячным руб левым лимитом, а затем —  прогрессивным 
налогом, а также узостью круга законных наследников и запретом за-
вещать лицам за пределами этого круга) —  утратил свою прежнюю —  
вненаследственную —  правовую природу, став лишь дополнительным 
способом оформления завещания.

Характерно, что ликвидация этого уникального и единственного 
в отечественном праве с 1922 по 2002 г. инструмента вненаследственной 
передачи имущества (вопреки его формальному названию) ни у кого 
из юристов не вызвала никаких возражений при том, что этот инстру-
мент, позволявший и в советскую эпоху с ее массой ограничений на-
следования передавать в сущности любые богатства в виде безналичных 
денег в банке, сейчас мог бы стать способом передачи имущества семье 
в обход кредиторов (разумеется, только если деньги находились на т. н. 
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«зарплатном» счете, на который не претендуют приставы- исполнители 
по той причине, что с этих денег уже произведены все удержания в пре-
делах 50-процентного лимита).

Опасность отсутствия в нашем праве эффективного инструмента 
гарантированной посмертной передачи активов членам семьи должни-
ка связана с тем, что с неизбежной институциализацией инструментов 
посмертного взыскания долгов и без того скудное имущество домохо-
зяйств все чаще будет переходить не к родственникам, а к профессио-
нальным кредиторам, ведь смерть должника открывает не только на-
следство для родственников, но и долгожданное «окно возможностей» 
для кредиторов —  прежде всего возможность изъятия того имущества, 
на которое при жизни нельзя накладывать взыскание (и главное здесь —  
единственная ценность большинства людей —  жилье). Совершенно 
неслучайно, на наш взгляд, в последнее время службы приставов ста-
ли налагать на всю недвижимость должников, включая единственное 
жилье, такую меру, как запрет регистрационных действий, «успокаивая» 
собственника тем, что этот запрет хотя и есть т. н. принудительная мера, 
но не является наложением взыскания. Да, это так: пока это не мера 
взыскания —  режим запрета действий с квартирой благополучно будет 
сопровождать объект недвижимости всю жизнь его собственника, а вот 
после его смерти и состоится волшебное преобразование в меру при-
нудительного взыскания на имущество наследников. И даже если квар-
тира стала бы для них единственным жильем либо идеальная (арифме-
тическая) доля наследодателя сопровождает их доли в этой же самой 
квартире —  единственном для них жилье, льгота защиты от взыскания 
единственного жилья в отношении них не действует.

Долгосрочное социально- экономическое последствие такого подхо-
да —  переход так называемого «нижнего среднего класса» в категорию 
бедных, а социально приемлемой бедности —  в асоциальную нищету, 
массовая пауперизация и люмпенизация общества с непредсказуемы-
ми вредоносными последствиями для самого существования общества 
и государственности.

Восстановить сгоряча отмененные советские инструменты сингу-
лярного вненаследственного преемства и использовать опыт стран, 
создавших эффективные инструменты, гарантирующие наследование 
не только для богатых, но и для бедных —  это в известном смысле вопло-
щение ст. 35 Конституции России: «Право наследования гарантируется» 
(между прочим, единственное из имущественных прав —  остальные 
лишь защищаются). Полагаем, что гарантирование наследования —  это 
не просто фигура речи, а принципиальная позиция государства и на-
рода, принявшего в декабре 1993 г. Конституцию на референдуме.

Важным в связи с этим представляется и установление возможно-
сти и необходимости восприятия законом тех или иных институтов, 
рецепции норм и их корректировки, ведь рецепция любого институ-
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та, происходящего как из другой социально- экономической системы 
(из советского права), так и из-за пределов римского права, сама по 
себе опасна с точки зрения системности и допустима лишь в исклю-
чительных случаях.

Предлагаем в частности вернуть прежнее советское содержание 
трем ныне применяемым инструментам: наследованию в крестьянском 
(фермерском) хозяйстве, завещательному распоряжению банковским 
вкладом (ныне —  ст. 1128 ГК РФ) и наследованию предметов обычной 
домашней обстановки и обихода.

«Не переходит по наследству право на долю умершего члена кол-
хозного двора в общем имуществе двора, —  писал в 1948 г. В. И. Сере-
бровский, —  Субъектом права личной собственности колхозного двора 
является не каждый член колхозного двора в отдельности, а колхозный 
двор в целом (ст. 7 Сталинской Конституции). В случае смерти члена 
колхозного двора наследование в имуществе колхозного двора не от-
крывается. Доля умершего из общего имущества двора не выделяется, 
а остается в общем пользовании всех остальных членов двора» 1. Со-
гласно определению Судебной коллегии по гражданским делам Верхов-
ного Суда СССР № 953 от 18 октября 1943 г. к имуществу колхозного 
двора в случае смерти члена этого двора правила ГК о наследовании 
не применяются. Согласно § § 126, 127 Инструкции НКЮ РСФСР по 
применению Положения о государственном нотариате от 17 ноября 
1939 г. общие правила ГК о наследовании по закону и по завещанию 
применялись только в случае смерти последнего (единственного) пред-
ставителя колхозного двора).

То есть в обычном случае имел место аналог известного в общем 
праве совладения с правом пережития —  высвободившийся интерес 
в праве собственности прирастал к правам переживших.

Теперь относительно прав лиц, в пользу которых вкладчиками 
в банках были сделаны распоряжения о выдаче вкладов в случае смерти 
вкладчика. На основании ст. 436 ГК РСФСР 1922 г., а позже —  ст. 561 
ГК РСФСР 1964 г. вкладчик был вправе сделать соответствующее рас-
поряжение непосредственно сберкассе (банку) о выдаче вклада в случае 
его смерти любому гражданину независимо от того, является ли он на-
следником вкладчика, и юридическому лицу, и вклад в таком случае 
не входил в состав наследства и на него не распространялись правила 
о наследовании.

«Получающим указанные вклады лицам, если они относятся к числу 
наследников вкладчика, эти вклады не засчитываются при определе-
нии размера их наследственной доли», —  отмечал В. И. Серебровский 
и продолжал: «По распространенному в советской литературе взгляду 

1 Серебровский В. И. Наследственное право: пос. для студентов /  ВЮЗИ. М.: Тип. 
ЦО МВС СССР «Красная звезда». 1948. С. 40.
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указание вкладчиком лица, которому должен быть выдан вклад в слу-
чае смерти вкладчика, является особой упрощенной формой завеща-
тельного распоряжения. Завещательным распоряжением именует его 
и Инструкция НКФ СССР по вкладам в государственные трудовые сбе-
регательные кассы от 5 марта 1939 г. Но исходя из этого взгляда, пред-
ставляются непонятными вышеуказанные положения ГК о невключе-
нии вкладов в состав наследства и вообще о неприменении к ним общих 
правил ГК о наследовании».

И сам же В. И. Серебровский находил выход: «В действительности 
в рассматриваемом случае имеет место не завещательное распоряжение, 
а договор в пользу третьего лица (ст. 140 ГК 1922 г.). В силу договора 
вкладчика со сберкассой или кредитным учреждением третье лицо, ука-
занное вкладчиком, приобретает самостоятельное право требования 
к должнику —  сберкассе и не является правопреемником вкладчика.

Так как право получателя вклада является его самостоятельным 
правом, то вполне понятно, что оно не входит в наследственную массу, 
остающуюся после смерти вкладчика. Поэтому наследникам вкладчика 
эти вклады и не засчитываются при определении их наследственной 
доли. Потому же и кредиторы вкладчика не могут после смерти вклад-
чика обратить на этот вклад свои взыскания» 1.

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного 
Суда СССР № 35/56 по делу Инишевой и Завьяловой 2 гласило: «Если 
указанное вкладчиком лицо умрет раньше вкладчика, то наследники 
этого лица права на вклад не приобретают: поскольку это лицо не до-
жило до наступления того момента, когда оно могло приобрести это 
право (т. е. до момента смерти вкладчика), то не может быть выполнена 
основная цель договора —  предоставление вклада в пользу определен-
ного лица. Поэтому в данном случае право на вклад переходит к на-
следникам вкладчика».

В связи с тем, что право на вклад не входило в состав наследства, 
при получении вкладов не применялся срок на принятие наследства. 
Характерно, что в ст. 33 Инструкции НКФ СССР от 5 марта 1939 г. было 
указано, что после смерти вкладчика его вклад выдается указанным им 
лицам, «когда бы эти лица не явились». Таким образом, сама Инструк-
ция по существу подтверждала неприменимость норм наследственного 
права ГК.

Кроме того, российскому праву нужно воспринять по крайней мере 
«завещание для бедных» —  институт совладения с правом приобретения 
по пережитию (tenancy with right of survivorship), и придать законному 
режиму общего совместного имущества супругов именно такое свой-

1 Серебровский В. И. Наследственное право: пос. для студентов /  ВЮЗИ. М.: Тип. 
ЦО МВС СССР «Красная звезда». 1948. С. 40.

2 Судебная практика Верховного суда СССР. М.: Госюриздат, 1947. Вып. 2. С. 23.
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ство. А вместе с ним —  вненаследственный порядок гарантированного 
перехода имущества пережившему супругу безотносительно всяких ин-
тересов кредиторов (они смогут обратить взыскание на него не иначе 
как после смерти пережившего супруга). Это, между прочим, придаст 
и дополнительное преимущество законному браку перед внебрачным 
сожительством.
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Национальная модель правовой определенности... 
гражданского судопроизводства
Рехтина И. В.

Аннотация. Автором исследуется российская модель правовой определенно-
сти гражданского процесса. Раскрыты исторические особенности ее формирова-
ния. Отмечается, что модель правовой определенности оказывает непосредствен-
ное влияние на формирование режима правовой определенности гражданского 
судопроизводства: от того, какая модель правовой определенности выбрана за-
конодателем в качестве образца, зависит построение на национальном уровне 
соответствующего режима правовой определенности, включающего совокупность 
обеспечивающих его организационных и функциональных элементов. На осно-
вании исследования проведенного исследования автор приходит к выводу о том, 
что модель правовой определенности современного гражданского судопроиз-
водства Российской Федерации можно охарактеризовать как модель правовой 
определенности переходного типа, сочетающая признаки двух типов моделей 
правовой определенности гражданского судопроизводства: модели гражданского 
судопроизводства Civil Law (статутная) и модели гражданского судопроизводства 
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Common Law (динамичная), а также элементы социалистического типа граждан-
ского судопроизводства. В статье раскрываются конкретные признаки, позволя-
ющие отнести российскую модель правовой определенности к смешанному типу.

Ключевые слова: гражданское судопроизводство, модель правовой опре-
деленности, режим правовой определенности, статутная модель гражданского 
судопроизводства, динамичная модель гражданского судопроизводства, социа-
листический тип гражданского судопроизводства.

National model of legal certainty of civil proceedings
Rekhtina I. V.

Abstract. The author studies the Russian model of legal certainty of the civil 
process. The historical features of its formation are revealed. It is noted that the 
model of legal certainty has a direct impact on the formation of a regime of legal 
certainty in civil proceedings: the construction of an appropriate regime of legal 
certainty at the national level, including a set of organizational and functional 
elements that ensure it, depends on which model of legal certainty is chosen by 
the legislator as a model. Based on the study of the study, the author comes to the 
conclusion that the model of legal certainty of modern civil justice in the Russian 
Federation can be characterized as a model of legal certainty of a transitional type, 
combining the features of two types of models of legal certainty of civil justice: the 
model of civil justice Civil Law (statutory) and the model of civil judiciary Common 
Law (dynamic), as well as elements of the socialist type of civil judiciary. The article 
reveals specifi c features that make it possible to attribute the Russian model of legal 
certainty to a mixed type.

Keywords: civil procedure, model of legal certainty, regime of legal certainty, 
statutory model of civil procedure, dynamic model of civil procedure, socialist type 
of civil procedure.

В юридической науке периода конца XX —  начала XXI в. было 
проведено несколько комплексных исследований, в которых ученые 
констатировали своеобразный переходный период в российском пра-
ве 1, характеризующийся этапом адаптации, возрождения некоторых 
утраченных ранее институтов: апелляции, защиты прав других лиц, чьи 
права были нарушены судебным решением; новыми подходами в си-
стеме пересмотра судебных постановлений, системе принципов граж-
данского процессуального права, доказательственного права, системе 
исполнения судебных актов, эффективности и доступности правосудия, 
сущности и назначения судебных актов, унификации и систематизации 
процессуального законодательства и др.

Первоначально при трансформации действовавшего на тот момент 
правового регулирования процессуальных отношений законодатель 

1 Сорокин В. В. Концепция эволюционного развития правовой системы в переход-
ный период: автореф. дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.01. Екатеринбург, 2003.
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не задумывался о выборе модели правовой определенности в граждан-
ском судопроизводстве, которую планировал формировать, либо такая 
задача не ставилась вовсе.

При совершенствовании действующего процессуального законода-
тельства учитывались предлагаемые научной доктриной новации, од-
нако конкретная концепция правовой определенности, включающая 
модель правовой определенности и режим правовой определенности 
в гражданском судопроизводстве Российской Федерации, так и не была 
разработана.

Перед законодателем была поставлена цель: привести национальное 
законодательство в соответствие с международными стандартами права 
(гармонизировать, добиться внешней унификации 1). Однако концеп-
туально не были определены следующие базисные задачи:

1) соотношение национального режима и конвенционных требова-
ний, иначе говоря: будет ли Российская Федерация исполнять поста-
новления ЕСПЧ, которые соответствуют нормам Конвенции, но про-
тиворечат конституционным принципам РФ и внутригосударственному 
режиму? Изначальное упущение данного аспекта привело к дальнейшим 
коллизиям и проблемам 2, которые отчасти удалось нивелировать путем 
принятия постановления Конституционного Суда РФ от 14.07.2015 3;

2) юридическая сила, степень обязательности, порядок применения 
прецедентных по своему характеру постановлений Европейского Суда 
по правам человека. На какой ступени иерархии по юридической силе 
находятся данные акты, степень их обязательности, что обусловливает 
вопросы: все акты ЕСПЧ являются обязательными для России или толь-
ко те, в которых Российская Федерации была участником? Некоторые 

1 Рехтина И. В. Об унификации норм, регулирующих производство в порядке над-
зора в гражданском процессе //  Журнал российского права. 2006. № 10.

2 Постановление ЕСПЧ от 04.07.2013 «Дело «Анчугов и Гладков (Anchugov and 
Gladkov) против Российской Федерации» (жалоба № 11157/04, 15162/05) //  Бюллетень 
Европейского Суда по правам человека. 2014. № 2; постановление Европейского Су-
да по правам человека от 31 июля 2014 г. Дело «ОАО «Нефтяная компания «ЮКОС» 
«против Российской Федерации» [OAO Neftyanaya Kompaniya Yukos v.Russia] (жалоба 
№ 14902/04) (I Секция).URL: http://base.garant.ru/70858598/

3 Постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.2015 № 21-П «По делу 
о проверке конституционности положений статьи 1 Федерального закона «О ратифи-
кации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней», 
пунктов 1 и 2 статьи 32 Федерального закона «О международных договорах Россий-
ской Федерации», частей первой и четвертой статьи 11, пункта 4 части четвертой ста-
тьи 392 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, частей 1 и 4 
статьи 13, пункта 4 части 3 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса Россий-
ской Федерации, частей 1 и 4 статьи 15, пункта 4 части 1 статьи 350 Кодекса админи-
стративного судопроизводства Российской Федерации и пункта 2 части четвертой ста-
тьи 413 Уголовно- процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом 
группы депутатов Государственной Думы».
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рекомендации на этот счет появились в постановлении Пленума Вер-
ховного Суда 27.06.2013 1, однако разъяснения Верховного Суда не носят 
исчерпывающего характера, многие проблемы остались нерешенными 2;

3) механизм применения и исполнения постановлений Европейско-
го Суда по правам человека: какие акты можно и нужно применять при 
разрешении конкретных дел? Каким образом исполнять постановле-
ния Европейского Суда по правам человека, чтобы исключить (мини-
мизировать) неисполнение международных обязательств Российской 
Федерацией?

В этой сфере не были изначально продуманы порядок применения 
и концепция исполнения данных актов, на что неоднократно обраща-
лось внимание в науке 3 и в целях совершенствования правопримени-
тельного и исполнительного механизма предпринимались попытки 
разработки проектов Федеральных законов «О порядке опубликования 
в РФ решений Европейского Суда по правам человека» 4.

Современная модель правовой определенности гражданском су-
допроизводстве Российской Федерации формируется под влиянием 
исторических моментов и детерминируется следующими признаками, 
которые предопределили те или иные ее особенности.

1. Необходимо констатировать, что до 1917 г. с учетом положений 
Устава гражданского судопроизводства и Учреждения судебных уста-
новлений 1864 года в дореволюционной России закреплялась и раз-
вивалась модель правовой определенности CivilLaw, характерная для 
государств романо- германского типа.

Иллюстративны слова Е. В. Васьковского, который подразделяя за-
конную силу судебного решения на формальную (внешнюю) и матери-
альную (внутреннюю), писал: «Первая состоит в том, что окончательное 
судебное решение обязательно как для самого постановившего его суда, 
который с момента провозглашения резолюции уже не вправе изменить 
решение (ст. 891), так и для всех других судебных и правительствен-

1 О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод от 4 ноября 1950 г. и Протоколов к ней : Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 21 //  Система ГАРАНТ. URL: http://base.
garant.ru/70404382/#ixzz6DjCA4WSv

2 Рехтина И. В. Изменение порядка исполнения актов Европейского суда в свя-
зи с принятием Постановления Конституционного Суда РФ от 14 июля 2015 года 
№ 21-П //  Российский судья. 2017. № 6. С. 50–53.

3 Соловьева Т. В. Реализация в гражданском судопроизводстве актов высших су-
дебных органов: дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.15. Саратов, 2014.

4 Пояснительная записка «К проекту Федерального закона «О порядке опубли-
кования в Российской Федерации решений Европейского Суда по правам человека». 
URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req =doc&ts=205852922608889195197
654638&cacheid=44EAECB06D788F03AF19FC257EFE3164&mode=splus&base=PRJ&n
=10594&rnd=845C44BB5513EE1BA5ADB5659F75B36A#1w6phzxyxce
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ных учреждений империи (ст. 893), тоже не имеющих права ни от-
менять, ни изменять его (ст. 894), пока оно не отменено судом третьей 
инстанции в установленном законом порядке. Вторая —  материаль-
ная законная сила решения —  выражается в том, что им окончательно 
и бесповоротно устанавливается правомерность или неправомерность 
материально- правовых требований, составляющих предмет процесса 
(ст. 895 УГС), и таким образом урегулируются юридические отношения, 
из которых эти требования вытекают. Вследствие этого окончательное 
судебное решение имеет силу закона для тяжущихся (jusfacitinterpartes, 
proveritatehabetur), и преграждает возможность вторичного рассмотре-
ния разрешенного судом вопроса в новом процессе, давая право каждой 
из сторон заявить возражение о решенном деле (exceptionreĳ udicatae)» 1.

2. Кардинальная смена в 1917 г. романо- германской системы пра-
ва на социалистическую правовую систему 2, при которой происходит 
отрицание (нивелирование) некоторых традиционных для системы 
CivilLaw принципов, с одновременным преувеличенным значение 
принципов социалистической законности, объективной истины, ак-
тивной роли суда, внедрением следственных и дискреционных элемен-
тов, развитием советского надзорного производства неограниченного 
временными рамками и др. В связи с чем данный период в генеалогии 
правовой определенности был обозначен нами как период нивелиро-
вания правовой определенности.

3. Трансформация в 1991 г. политического курса и начало судебной 
реформы в направлении демократизации судебного процесса. Прини-
мается Концепция судебной реформы в РСФСР 3, в которой фиксирова-
лись основы: доступность правосудия, формирование самостоятельной 
судебной власти, гарантии соблюдения основных прав и свобод чело-
века в судопроизводстве и др. Впоследствии данные положения были 
закреплены в Конституции Российской Федерации 1993 года, законо-
дательных актах, регламентирующих деятельность судов и судебной 
системы Российской Федерации.

После признания в 1998 г. юрисдикции Европейского Суда по 
правам человека 4 названные положения учитывались при разработке 

1 Васьковский Е. В. Учебник гражданского процесса /  под ред. В. А. Томсинова. М.: 
Зерцало, 2003. С. 361.

2 Обоснование своеобразия современной российской правовой системы обжало-
вания судебных актов требует признать существование на определенном историческом 
отрезке социалистической правовой семьи в качестве самостоятельной (В. Н. Синю-
ков рассматривает ее в рамках славянской правовой семьи (см.: Синюков В. Н. Россий-
ская правовая система. Введение в общую теорию. Саратов, 1994. С. 171–177).

3 О концепции судебной реформы в РСФСР: Постановление ВС РСФСР от 24 ок-
тября 1991 г. № 1801-1 //  Ведомости ВС РСФСР. 1991. № 44.

4 О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и про-
токолов к ней: Федеральный закон от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ //  СЗ РФ. 1998. № 14.
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процессуальных кодексов: Арбитражного процессуального кодекса РФ 
2002 года, Гражданского процессуального кодекса РФ 2002 года, в кото-
рых законодателем была предпринята попытка добиться соответствия 
европейским стандартам правосудия и принципу правовой определен-
ности, как части более объемного права —  права на справедливое су-
дебное разбирательство, гарантированное в ст. 6 Конвенции.

Преимущественно такая унификация характеризовалась приспосо-
блением существующих процессуальных механизмов к европейским 
стандартам правосудия, зафиксированным в нормах Конвенции, но-
сила фрагментарный, бессистемный, часто противоречивый характер 1. 
По мнению исследователей, отсутствовала системность, последователь-
ность, комплексность вносимых изменений, не учитывались процессы 
унификации и дифференциации гражданского судопроизводства 2.

Представляется, что в современных условиях можно вести речь 
о переходной модели правовой определенности в гражданском судо-
производстве России, поскольку пока еще сохраняются архаичные 
элементы прежнего социалистического периода: такие рудиментар-
ные положения, как многоинстанционность системы обжалования, 
раздвоение и дублирование инстанций, субъективные дискрецион-
ные полномочия должностных лиц, от которых зависит пересмотр, 
неопределенность оснований отмены окончательных судебных по-
становлений и иные, которые вносят дисбаланс в режим правовой 
определенности, препятствуя тем самым завершению формирования 
модели правовой определенности Civil Law в гражданском судопро-
изводстве.

Заявлять, что в Российской Федерации сформировалась статутная 
модель правовой определенности Civil Law пока преждевременно, по-
скольку недостаточное количество соответствующих эффективных 
механизмов возрождено, внедрено и функционирует в гражданском 
судопроизводстве. Однако нельзя исключить, что именно данная мо-
дель, традиционная для России, является наиболее подходящей для 
гражданского судопроизводства в современных условиях.

Представляется, что перед законодателем, правоприменителями, 
научным сообществом государство и общество на современном эта-
пе выдвигают необходимость решить следующие задачи: разработать 
модель правовой определенности с учетом стандарта правовой опре-
деленности, зафиксированного на конвенционном уровне (подобная 

1 В этом смысле показателен, уже ставшим нарицательным тезис В. В. Яркова: 
«Новое вино —  в старые меха» (см. Ярков В. В. Новеллы ГПК РФ: «новое вино в старые 
меха»? //  Юридическая газета. 2011. № 1–2. С. 1–3); Терехова Л. А. Надзорное произ-
водство в гражданском процессе: проблемы развития и совершенствования. М., 2009.

2 Громошина Н. А. Дифференциация и унификация в гражданском судопроизвод-
стве: дис. … д-ра юрид. наук. М., 2010.
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цель должна быть поставлена перед научной доктриной); предложить 
концепцию системных изменений действующего гражданского про-
цессуального законодательства в целях обеспечения правовой опреде-
ленности и формирования гарантий защиты прав субъектов процессу-
альных отношений от произвольной отмены окончательных судебных 
постановлений; сформировать и поддерживать сбалансированный 
режим правовой определенности, включающий организационные 
и функциональные элементы гражданского судопроизводства, обе-
спеченный на законодательном, правоприменительном, доктриналь-
ном уровнях.

Исследование специфических черт российской модели правовой 
определенности, сформированной в современном гражданском и ар-
битражном процессах, позволяет сделать вывод о ее смешанной при-
роде. Именно «миксовый» характер модели правовой определенности 
свидетельствует о трансформационном этапе развития судебной си-
стемы России.

Модель правовой определенности современного гражданского 
судопроизводства Российской Федерации можно охарактеризовать 
как модель правовой определенности переходного типа, сочетающая 
признаки двух типов моделей правовой определенности гражданского 
судопроизводства: модели гражданского судопроизводства Civil Law 
(статутная) и модели гражданского судопроизводства Common Law (ди-
намичная), а также элементы социалистического типа гражданского 
судопроизводства. Данное обстоятельство детерминирует особенности 
регулирования процессуальных отношений и выступает в качестве кри-
терия эффективности судебной защиты нарушенных прав и охраняемых 
законом интересов, в сфере которой на национальном уровне имеются 
существенные проблемы, обусловленные отчасти переходным харак-
тером сложившейся модели правовой определенности гражданского 
судопроизводства России, требующие пристального внимания науки, 
практики и соответствующего решения.

В российской модели правовой определенности из модели правовой 
определенности Civil Law наличествуют:

 U стремление правовой доктрины к формулированию понятия пра-
вовой определенности 1, попытки сформулировать дефиницию 
и разработать научную концепцию правовой определенности 2;

1 Сидоренко М. В. Правовая определенность российского уголовно- процес суаль-
ного права: дис. … д-ра юрид. наук. Краснодар, 2017; Свирин Ю. А. Судебный преце-
дент: от научных дискуссий к единообразию судебной практики //  Актуальные про-
блемы российского права. 2015. № 11. С. 20–25.

2 Рехтина И. В. Многоаспектный характер категории «правовая определенность» 
в постановлениях Конституционного Суда Российской Федерации //  Российский су-
дья. 2019. № 7. С. 51–54.
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 U адресованность данной категории суду и судебной власти, однако 
не всегда высшая инстанция обеспечивает правовую определен-
ность и единство судебной практики 1;

 U преобразование элементов осуществляется как законодательным 
путем, так и в форме выработки руководящих разъяснений ор-
ганами судебной власти 2.

Нижеследующие черты модели правовой определенности Common 
Law присутствуют в современном гражданском судопроизводстве Рос-
сийской Федерации:

 U отчасти режим правовой определенности формируется на основе 
судебных актов, принимаемых на уровне коллегий Верховного 
Суда Российской Федерации (вторая кассация);

 U отсутствие в научной доктрине единой универсальной концеп-
ции правовой определенности;

 U самостоятельное указание и использование в процессе субъек-
тами процессуальных отношений механизмов, обеспечивающих 
правовую определенность (res judicata, estoppel, преюдиция, окон-
чательность судебных решений и др.).

Рудиментарными элементами предшествующего периода развития 
государства являются:

 U многоинстанционность системы обжалования 3, раздвоение и ду-
блирование инстанций 4,

 U субъективные дискреционные полномочия должностных лиц 5, 
от которых зависит пересмотр, неопределенность оснований от-
мены окончательных судебных постановлений 6,

1 Свирин Ю. А. Судебный прецедент: от научных дискуссий к единообразию судеб-
ной практики //  Актуальные проблемы российского права. 2015. № 11. С. 20–25; Яр-
ков В. В. Проект процессуальной реформы: quo vadis? //  Арбитражный и гражданский 
процесс. 2017. № 12. С. 10–14.

2 Рехтина И.В., Боловнев М. А. Влияние постановлений Конституционного Суда 
Российской Федерации на преобразование гражданского процессуального законода-
тельства //  Арбитражный и гражданский процесс. 2015. № 12. С. 3–7; Свирин Ю. А. Вли-
яние правовой позиции суда на цивилистические правоотношения и единообразие су-
дебной практики //  Современное право. 2018. № 4. С. 63–67.

3 Терехова Л. А. Надзорное производство в гражданском процессе: проблемы раз-
вития и совершенствования. М.: Волтерс Клувер, 2009.

4 Пацация М.Ш. О дискреционных полномочиях должностных лиц Верховного 
Суда РФ в гражданском и арбитражном процессах //  Вестник гражданского процесса. 
2015. № 5. С. 10–61; Рехтина И. В. Изменения Гражданского процессуального кодек-
са Российской Федерации в области обжалования судебных постановлений //  Юрист. 
2011. № 9. С. 8–11.

5 Борисова Е. А. Новые суды общей юрисдикции —  старые вопросы осуществления 
правосудия по гражданским делам //  Закон. 2019. № 8. С. 101–110.

6 Борисова Е. А. Теория и практика нового кассационного производства в граждан-
ском процессе //  Арбитражный и гражданский процесс. 2019. № 8. С. 36–41.
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 U трансформация экстраординарного кассационно- надзорного 
производства в ординарный способ проверки с полномочиями 
проверки законности и обоснованности судебных актов 1 и иные, 
которые вносят дисбаланс в режим правовой определенности, 
препятствуя тем самым формированию модели правовой опре-
деленности в гражданском судопроизводстве.

Таким образом, модель правовой определенности современного 
гражданского судопроизводства Российской Федерации можно оха-
рактеризовать как модель правовой определенности переходного типа, 
сочетающая признаки двух типов моделей правовой определенности 
гражданского судопроизводства: модели гражданского судопроизвод-
ства CivilLaw (статутная) и модели гражданского судопроизводства 
CommonLaw (динамичная), а также элементы социалистического типа 
гражданского судопроизводства.

Окончательно сформированная модель правовой определенности 
является сигналом завершения трансформационных процессов судеб-
ной системы и стартовым моментом для нового этапа, на который еще 
предстоит вступить Российской Федерации.

Модель правовой определенности оказывает непосредственное вли-
яние на формирование режима правовой определенности гражданского 
судопроизводства. От того, какая модель правовой определенности вы-
брана законодателем в качестве образца, зависит построение на нацио-
нальном уровне соответствующего режима правовой определенности, 
включающего совокупность обеспечивающих его организационных 
и функциональных элементов.
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Субординация требований кредиторов в процессе...  
несостоятельности (банкротства)
Родина Н. В.

Аннотация. В данной статье автор рассматривает субординацию требований 
кредиторов как механизм обеспечения прав кредиторов в сфере несостоятель-
ности (банкротства). Автор указывает на необходимость нормативно- правового 
регулирования вопросов субординации требований кредиторов в Законе о бан-
кротстве. Последствием отсутствия нормативного регулирования механизм субор-
динации требований кредиторов не применяется в делах о банкротстве граждан, 
что является недопустимым с точки зрения регулирования различным образом 
схожих правоотношений.

Ключевые слова: банкротство, требования кредиторов, реестр требований 
кредиторов, субординация, компенсационное финансирование, неплатежеспособ-
ность, банкротство граждан.

Subordination of creditors’ claims in the process of insolvency 
(bankruptcy)
Rodina N. V.

Abstract. In this article, the author considers subordination of creditors’ claims as 
a mechanism to ensure creditors’ rights in the fi eld of insolvency (bankruptcy). The 
author points out the need for regulatory regulation of issues of subordination of 
creditors’ claims in the Bankruptcy Law. As a consequence of the lack of regulatory 
regulation, the mechanism of subordination of creditors’ claims is not applied 
in bankruptcy cases of citizens, which is unacceptable from the point of view of 
regulating similar legal relations in various ways.

Keywords: bankruptcy, creditors’ claims, register of creditors’ claims, subordination, 
compensatory fi nancing, insolvency, bankruptcy of citizens.

Нормативно- правовое регулирование отношений несостоятельности 
(банкротства) осуществляется положениями специального Федерального 
закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)» 1, далее Закон о банкротстве. Данным законом предусматриваются 
многочисленные механизмы защиты прав и интересов кредиторов непла-
тежеспособного должника, к числу которых относятся особые основания 
для оспаривания сделок должника, возможность привлечения контро-
лирующих должника лиц к субсидиарной ответственности, а также к от-
ветственности в форме убытков и т. д. Однако механизм субординации 
требований кредиторов в процессе несостоятельности (банкротства), 
возникших в связи с предоставлением должнику компенсационного 

1 Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)» //  СЗ РФ. 2002. № 43. Ст. 4190.
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финансирования, до настоящего времени не нашел своего норматив-
ного закрепления. Субординация требований кредиторов, предоставив-
ших должнику компенсационное финансирование, является предметом 
многочисленных судебных споров, рассматривая которые арбитражные 
суды руководствуются положениями Обзора судебной практики раз-
решения споров, связанных с установлением в процедурах банкротства 
требований контролирующих должника и аффилированных с ним лиц 
(далее —  Обзор о субординации) 1. Обзором о субординации установле-
ны основания для понижения очередности удовлетворения требований 
кредиторов, возникших из предоставления должнику компенсационного 
финансирования в денежной, натуральной форме, а также в результате 
не совершения действий по получению с должника исполнения в связи 
с его имущественным кризисом. Верховным Судом РФ в качестве причин 
субординации требований таких кредиторов указано на сокрытие реаль-
ного имущественного положения должника от иных внешних кредиторов 
путем предоставления компенсационного финансирования, а соответ-
ственно кредиторы, предоставившие финансирование, не вправе пре-
тендовать на удовлетворение своих требований в составе той же очереди, 
что и иные независимые кредиторы. Такого рода регулирование призвано 
обеспечить справедливое распределение конкурсной массы неплатеже-
способного должника, устанавливая удовлетворение требований неза-
висимых кредиторов приоритетно по отношению к требованиям кре-
диторов, осведомленных о признаках неплатежеспособности должника 
и способствующих сокрытию данного обстоятельства от независимых 
кредиторов. Надлежащей очередностью удовлетворения требований 
кредиторов, предоставивших компенсационное финансирование, яв-
ляется очередность, предшествующая распределению ликвидационной 
квоты, то есть после удовлетворения всех требований кредиторов, но до 
предоставления имущества участникам должника. Следует отметить, что 
очередность, предшествующая распределению ликвидационной квоты 
установлена положениями п. 8 ст. 63 Гражданского кодекса РФ 2, посвя-
щенной общему порядку ликвидации юридического лица, что не соот-
ветствует принципу конкуренции общего и специального регулирования. 
При определении очередности удовлетворения требований кредиторов 
очевидно следует руководствоваться общеправовым принципом «специ-
альный закон отстраняет общий закон», определяющим критерий выбора 
в случае конкуренции общей и специальной норм, регулирующих одни 

1 Обзор судебной практики разрешения споров, связанных с установлением 
в процедурах банкротства требований контролирующих должника и аффилированных 
с ним лиц: утв. Президиумом Верховного Суда РФ 29 января 2020 г. //  Бюллетень Вер-
ховного Суда РФ. 2020. № 7. С. 37–47.

2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. 
№ 51-ФЗ //  СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
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и те же общественные отношения 1. Очевидно, что вопросы субордина-
ции требований кредиторов в процессе несостоятельности (банкротства) 
требуют специального регулирования Законом о банкротстве и не могут 
быть регламентированы общими положениями Гражданского кодекса 
РФ, регулирующими вопросы очередности удовлетворения требований 
кредиторов в ординарных условиях, не осложненных неплатежеспособ-
ностью должника, признанной в установленном порядке судом.

На необходимость специального регулирования очередности удов-
летворения требований кредиторов в процессе несостоятельности 
(банкротства) указывают С. А. Карелина и И. В. Фролов, предлагаю-
щие системную иерархию девяти групп кредиторов в отношениях несо-
стоятельности (банкротства) 2. Следует признать, что иерархия, уста-
новленная положениями ст. 134 Закона о банкротстве, применяемой 
при банкротстве юридических лиц, и положениями ст. 213.27 Закона 
о банкротстве, применяемой при банкротстве граждан, является уста-
ревшей и не соответствующей судебно- арбитражной практики в делах 
о несостоятельности (банкротстве).

Отсутствие нормативного регулирования вопросов субординации 
требований кредиторов в процессе несостоятельности (банкротства) 
и применение в отношениях несостоятельности (банкротства) общих 
положений Гражданского Кодекса РФ, привело к тому, что не решен-
ным остался вопрос о возможности применения механизма субор-
динации требований кредиторов в процедурах банкротства граждан, 
в том числе при банкротстве индивидуальных предпринимателей. Так, 
П. В. Шумов и М. А. Жуков, анализируя судебно- арбитражную прак-
тику, пришли к выводу о возможности применения механизма субор-
динации требований кредиторов в процедурах банкротства граждан, 
указав, что «несмотря на отсутствие в Обзоре прямого указания на 
возможность применения сформулированных в нем правил к субор-
динации требований аффилированных лиц в процедурах банкротства 
гражданина, арбитражные суды применяют их по аналогии. При этом 
основания для субординации требований прослеживаются аналогичные 
основаниям субординации требований аффилированных лиц в про-
цедурах банкротства юридических лиц» 3. Данная обоснование видится 
вполне логичным, так как предоставление компенсационного финан-

1 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда 
Российской Федерации от 9 марта 2021 г. № 307-ЭС19-20020(8,10) по делу № А56-
18086/2016 //  Документ опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

2 См.: Карелина С. А., Фролов И. В. К вопросу о моделях классификации кредиторов 
в делах о банкротстве //  Вестник арбитражной практики. 2020. № 6. С. 14–26.

3 Шумов П.В., Жуков М. А. К вопросу о субординации требований аффилирован-
ных лиц в процедурах банкротства граждан //  Арбитражный и гражданский процесс. 
2021. № 7. С. 53–56.

260 | Родина Н. В.



сирования должнику- гражданину, имеет схожий экономический эф-
фект, что и при предоставлении такого финансирования должнику- 
юридическому лицу.

Однако, высшей судебной инстанцией была сформирована иная 
позиция. Так, определением Судебной коллегии по экономическим 
спорам Верховного Суда Российской Федерации от 29 июня 2021 г. 
№ 305-ЭС20-14492(2) по делу № А40-192270/2018 отменены судебные 
акты о субординации требований со следующей мотивировкой: «Из су-
щества описанных отношений очевидно следует, что обязанность по 
подаче заявления о признании должника банкротом может быть нару-
шена только в отношении организации ее контролирующими лицами, 
на которых эта обязанность и возложена. Следовательно, положения 
Обзора о понижении очередности удовлетворения требований не при-
меняются в деле о банкротстве физических лиц» 1. Критикуя такое ре-
шение, О. А. Ряполова верно указывает, что «с учетом цели, преследуе-
мой использованием механизма субординации требований кредиторов, 
в виде обеспечения прав и законных интересов независимых кредито-
ров, препятствия для понижения в очередности требований кредиторов 
гражданина отсутствуют» 2.

Субординация требований контролирующих должника или аффили-
рованных с ним лиц в делах о банкротстве юридических лиц преследует 
своей целью защиту прав и интересов независимых кредиторов путем 
понижения очередности удовлетворения требований кредиторов, воз-
никших в результате предоставления должнику компенсационного фи-
нансирования в период его имущественного кризиса, в результате чего 
независимые кредиторы лишены возможности получения сведений 
о реальном имущественном положении должника. Следует признать, 
что предоставление компенсационного финансирования в целях пре-
одоления должником имущественного кризиса возможно и в отношении 
индивидуального предпринимателя, и гражданина, не осуществляюще-
го предпринимательскую деятельность. Однако, требования кредито-
ров, предоставивших компенсационное финансирование гражданину, 
не подлежат понижению в очередности удовлетворения требований, 
а соответственно могут претендовать на распределение конкурсной мас-
сы неплатежеспособного гражданина наравне с иными независимыми 
кредиторами, а также вправе осуществлять иные права конкурсных кре-
диторов, предоставленные Законом о банкротстве, в том числе голосовать 

1 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Су-
да Российской Федерации от 29 июня 2021 г. № 305-ЭС20-14492(2) по делу № А40-
192270/2018 //  Документ опубликован не был. Доступ СПС «КонсультантПлюс».

2 Ряполова О. А. Механизм субординации требований кредиторов в делах о бан-
кротстве с позиции принципа добросовестности //  Журнал российского права. 2022. 
№ 3. С. 75–87.
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по вопросам повестки дня на собраниях кредиторов и иным образом 
определять юридическую судьбу должника. Такого рода дифференци-
рованное применение механизма субординации требований кредиторов 
в делах о несостоятельности (банкротстве) юридических лиц и граждан 
не соответствует принципу единообразия и не обеспечивает эффектив-
ную защиту прав и интересов кредиторов и конкурсной массы.

Очевидно, что очередность удовлетворения требований кредиторов 
не может определяться формой организации предпринимательской 
деятельности должником. Предпринимательская деятельность в РФ 
может осуществляться путем создания юридического лица или путем 
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Форма ор-
ганизация предпринимательской деятельности определяет объем финан-
совых рисков предпринимателя: либо всем своим имуществом (в случае 
регистрации в качестве ИП), либо ограниченным объемом имущества, 
предоставляемым учредителем юридическому лицу. Форма организации 
предпринимательской деятельности должником не может предопреде-
лять очередность удовлетворения требований кредиторов в случае введе-
ния в отношении должника процедур несостоятельности (банкротства). 
Так, если должнику —  индивидуальному предпринимателю, в целях 
выхода из состояния имущественного кризиса предоставляется финан-
сирование, используя которое неплатежеспособный индивидуальный 
предприниматель скрывает свое реальное имущественное положение, то 
в случае введения в отношении такого должника процедур банкротства, 
очередность удовлетворения требований кредиторов, предоставивших 
такое компенсационное финансирование должна быть после удовлетво-
рения требований всех иных кредиторов, то есть после удовлетворения 
требований кредиторов «зареестровой» очередности. Следует признать, 
что кредитор, предоставивший компенсационное финансирование в де-
нежной или натуральной форме должника, зная о нахождении должника 
в состоянии имущественного кризиса, должен принимать соответствую-
щие риски не выхода должника из такого кризиса, путем установления 
пониженной очередности удовлетворения требования такого кредитора, 
независимо статуса должника, получившего такое финансирование.

В целях единообразного регулирования вопросов субординации 
требований кредиторов в процессе несостоятельности (банкротства) 
юридических лиц и граждан целесообразно осуществить нормативное 
регулирование вопросов субординации требований кредиторов в За-
коне о банкротстве.
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Проблемы взыскания упущенной выгоды
Рыбашкова А. Р.

Аннотация. В статье рассматривается проблема взыскания упущенной вы-
годы вследствие неправомерных действий субъекта, который является стороной 
письменного соглашения, в результате чего другая сторона соглашения терпит 
убытки, которые она могла бы исключить при обычных условиях исполнения 
обязательств, предусмотренных указанным соглашением.

Сделан вывод о необходимости доказывания прямого умысла, размера упу-
щенной выгоды для ведения компенсационных действий и процедур в отно-
шении потерпевших лиц и применения четких критериев при доказывании по 
делам о взыскании убытков упущенной выгоды в виде недополученного дохода 
организации с третьих лиц. Предложено разграничение критериев доказывания 
по видам спора (хозяйственного, корпоративного, либо иного) с последующим 
закреплением критериев в новом постановлении Пленума.

Ключевые слова: право, упущенная выгода, убытки, неправомерные действия, 
доказывание неправомерных действий, доказывание реального ущерба, прямой 
умысел, коммерческое право.

Problems of recovery of lost profi ts
Rybashkova A. R.

Abstract. The article deals with the problem of lost profi ts recovery due to illegal 
actions of a subject who is a party to a written agreement, as a result of which the 
other party to the agreement suffers losses which it could exclude under normal 
conditions of obligations fulfi llment provided by the said agreement.
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It is concluded that it is necessary to prove direct intent, the amount of lost 
profi ts for conducting compensatory actions and procedures against victims and the 
application of clear criteria when proving in cases of losses recovery of lost profi ts 
in the form of lost income of the organization from third parties. It is proposed to 
differentiate the criteria of proof by type of dispute (economic, corporate, or other), 
followed by fi xing the criteria in a new Resolution of the Plenum.

Key words: law, lost profi ts, damages, misconduct, proof of misconduct, proof of 
real damage, direct intent, commercial law.

В наше время все более актуальным становится взыскание упущен-
ной выгоды с лиц, нарушивших требования законодательства, которое 
возникает в результате злоупотребления правами субъектов письмен-
ного соглашения.

Количество споров, возникающих в ходе взыскания упущенной вы-
годы, начало расти в геометрической прогрессии с развитием коммер-
ческих отношений.

Еще экономист Адам Смит писал о явно заметном переходе всех 
рельс развития общества на коммерческие 1. В современном обще-
стве такая тенденция не только поддерживается, но и активно раз-
вивается, что подтверждается данными Росстата 2. Так, например, 
хозяйствующие субъекты в виде индивидуальных предпринимателей 
и коммерческих организаций в 2019 году занимали 85,9% россий-
ского рынка.

Цель современного общества направлена не столько на реализацию 
благ, сколько на желание их получить. Для большинства людей глав-
ный смысл существования —  это бесконечная гонка за символическим 
образом, представляющим собой идеальную модель успешного чело-
века. Желание людей перенять этот образ на себя привело общество 
к использованию рыночного механизма, с помощью которого человек 
может изменить свой социальный статус. Работа этого механизма осу-
ществляется путем генерации новых продуктов, которые можно реали-
зовать рыночным способом.

Данный вывод подтверждается статистикой, согласно которой с 2000 
по 2019 год количество частных организаций возросло с 2 509 600 до 
3 619 800 3.

С развитием рыночных механизмов субъекты коммерческих отно-
шений начали активно злоупотреблять своими правовыми возможно-
стями, что привело к достаточно распространенной в наши дни прак-
тике —  взысканию упущенной выгоды.

1 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М.: Эксмо, 2016. 
1056 с.

2 Россия в цифрах 2019 /  Статистический сборник. М.: Росстат, 2019. 552 с.
3 Там же.
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Вместе с тем при обращении в суд лица с целью защиты своих на-
рушенных прав с заявленным предметом иска о взыскании упущенной 
выгоды возникает проблема взыскания убытков с лиц, чьи действия 
нарушают требования законодательства. Эта проблема становится все 
более актуальной.

В российском гражданском судопроизводстве добиться возмеще-
ния упущенной выгоды возможно, но вопрос требует конкретизации 
и абсолютной точности.

Таким образом, можно сделать вывод, что взыскание упущенной 
выгоды далеко не самый легкий процесс, и главная его сложность за-
ключается в доказуемости, что и является основной проблемой, вы-
деляемой мной в этой работе.

В арбитражной практике с применением различных нормативных 
правовых актов существует сложная искусственно выведенная формула 
расчета, которая определяет критерии упущенной выгоды. С помощью 
нее в теории возможно доказать то, чего на самом деле не происхо-
дило 1. То есть явная проблема взыскания упущенной выгоды заклю-
чается в том, чтобы доказать, что произошедшее не имело место при 
определенных обстоятельствах, а в том, что могло бы быть в теории, но 
не случилось на практике 2.

Определение объема причиненного ущерба является еще одной 
проблемой, встречающейся в юридической практике при взыскании 
упущенной выгоды. Например, согласно существующей практике уста-
новление размера реального ущерба в судебном процессе не составляет 
труда, и его возмещают в полном объеме 3. Но в то же время, когда дело 
касается денежных средств, которые могли бы быть получены с про-
дажи указанного товара, невозможно установить количество продан-
ного товара в будущем, если в настоящем продать его не удалось. Если 
брать во внимание то, что упущенной выгодой являются именно непо-
лученные доходы, то, соответственно, огромной проблемой выступает 
определение размера данной возможной выгоды. Она представляется 
в виде абстракции.

При обращении с иском и в ходе судебного процесса кредитор дол-
жен доказать наличие факта упущенной выгоды; противоправность дей-
ствий, либо бездействия виновной стороны; причинно- следственную 

1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении 
судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответ-
ственности за нарушение обязательств» //  Бюллетень Верховного Суда РФ. 2016. № 5.

2 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 
№ 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Граждан-
ского кодекса Российской Федерации» //  Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. № 8.

3 Вершинин Е. В. Проблемы взыскания упущенной выгоды //  Закон. Право. Госу-
дарство. 2018. № 3(19). С. 39–41.
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связь между действиями контрагента и возникновению убытков в виде 
упущенной выгоды 1.

Определить полную сумму, рассчитать ее с точностью «до копейки» 
не представляется возможным, несмотря на то, что существует юриди-
ческая практика по данному вопросу. В связи с этим институт упущен-
ной выгоды в рамках российского гражданско- правового поля является 
сложным и комплексным элементом, требующим перманентного ана-
лиза и выявления факторов, которые затрудняют восстановление  прав 
человека и гражданина 2.

Подобное положение дел заставляет задаться важным вопросом: 
в случае возникновения убытков у лица, право которого нарушено 
неправомерными действиями, должно ли право на возмещение ис-
ходить из-за наступления неправомерных действий третьих лиц или 
нарушения условий договора?

Дела со взысканием упущенной выгоды являются действительно 
сложными, поскольку доказать размер дохода, который мог бы быть 
получен, достаточно непросто. Кроме того, трудно предоставить ис-
черпывающие доказательства, что лицо вообще должно было получить 
 какие-либо средства.

Исходя из положений ст. 15 ГК РФ, под убытками понимаются 
расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно 
будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или 
повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполучен-
ные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях 
гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущен-
ная выгода). При этом лицо, чьи права были нарушены, может пре-
тендовать на полное возмещение понесенных убытков, если законом 
или договором не рассматривается возмещение убытков в меньшем 
размере 3.

В  соответствии с правовой позицией, изло женной в п. 12 постанов-
ления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 25 по делам 
о возмещении убытков, истец обязан доказать, что ответчик является 
лицом, в результате действий (бездействий) которого возник ущерб, 
а также предоставить фактические материалы о нарушении обязатель-
ства или причинения вреда и наличии убытков.

1 Давыденко С. О проблеме взыскания упущенной выгоды //  Организационно- 
правовые аспекты инновационного развития АПК. 2014. № 11. С. 578–579.

2 Александрова Ю. И. Проблемы доказывания по делам о взыскании упущенной 
выгоды //  Новые вопросы в современной науке: Материалы Международной (заоч-
ной) научно- практической конференции, София, Болгария, 28 ноября 2017 года /  под 
общей редакцией А. И. Вострецова. София, Болгария: Научно- издательский центр 
«Мир науки» (ИП Вострецов Александр Ильич), 2017. С. 273–277.

3 Там же.
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Фактически для удовлетворения исковых требований о возмеще-
нии убытков кредитору необходимо предоставить исчерпывающие до-
казательства о нарушении требования законодательства нарушителем 
и, как уже было указано выше, доказательства о том, что в результате 
противоправных действий кредитором не был получен объем доходов, 
на который бы существенно увеличилась его имущественная масса 
(п. 14 постановления Пленума от 23.06.2015 № 25).

При этом законодатель четко установил критерий, что при предо-
ставлении доказательств о возникновении упущенной выгоды необхо-
димо также предоставить вероятность получения прибыли кредитором, 
а не субъективное представление существования прибыли. Кроме того, 
кредитор должен предоставить принятие мер и приготовлений для по-
лучения заявленной упущенной выгоды (п. 4 ст. 393 ГК РФ).

В результате разграниченных критериев по доказыванию реального 
размера упущенной выгоды на практике у кредиторов возникают труд-
ности, что ведет к отказу в удовлетворении исковых требований о взы-
скании недополученных доходов в виде упущенной выгоды за опреде-
ленный период времени, который кредитор мог бы получить если бы 
его право не нарушилось. Кредитор должен предоставить бесспорность 
доказательств относительно неотвратимости получения данной выгоды, 
а не просто вероятность получения выгоды, которая не была получена 
из-за ответчика, но не от конкретной сделки в будущем, а не от состо-
явшейся сделки по вине ответчика.

Например, если арендатор предъявил иск к арендодателю о воз-
мещении убытков, причиненных в результате незаконного расторже-
ния договора аренды земельного участка, ссылаясь на то, что после 
расторжения он не смог осуществлять свою обычную деятельность по 
получению прибыли от использования земельного участка, поскольку 
расторжение договора с ним и заключение договора с новым арендато-
ром не имело самостоятельного правового и экономического смысла, 
то расчет упущенной выгоды будет осуществляться на основе данных 
о прибыли истца за аналогичный период времени до нарушения от-
ветчиком обязательства и/или после того, как это нарушение было 
прекращено.

В данном случае важную роль будет играть критерий обоснованно-
сти и доказанности незаконных действий ответчика по расторжению 
договора аренды земельного участка о недобросовестном поведении 
участников спорной сделки и наличии в их действиях признаков, пред-
усмотренных ст. 10 ГК РФ.

Кроме того, законодательно закрепляет следующее: кредитору сле-
дует учитывать, что при расчете упущенной выгоды, необходимо ука-
зывать размер разумных расходов, которые мог понести кредитор, если 
бы сделка состоялась.
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Несмотря на ряд условий для взыскания упущенной выгоды, у кре-
дитора существовала реальная угроза в отказе удовлетворения иско-
вых требований, поскольку не было возможности установить размер 
убытков с разумной степенью достоверности. Внесенные изменения 
с 1 июня 2015 года в ст. 393 ГК РФ облегчили кредиторам процесс взы-
скивания упущенной выгоды. Судом не может быть принят судебный 
акт об отказе в удовлетворении исковых требований только на том 
основании, что не установлен размер упущенной выгоды с разумной 
степенью достоверности 1.

Должник не лишен права представить доказательства того, что упу-
щенная выгода не была бы получена кредитором.

Таким образом, следует отметить, что при доказывании в совокуп-
ности наличие убытков, противоправность действий (бездействия) 
причинителя, причинно- следственная связь между противоправными 
действиями (бездействием) и наступлением вредных последствий, вина 
причинителя и размер убытков от противоправных действий в данной 
концепции является практически применяемым механизмом для взы-
скания упущенной выгоды.

Признание неправомерных действий, злоупотребление правом субъ-
екта в описанных правовых отношениях является весомой причиной 
для введения компенсационных действий и процедур в отношении 
потерпевших лиц, а потому положительным фактом использования 
указанной концепции являются именно более точные критерии, при-
меняемые к доказательственной базе при разрешении подобных дел.

На сегодняшний день судебную практику по делам о взыскании 
упущенной выгоды нельзя назвать единообразной. Результат судебного 
процесса будет зависеть от качества и количества доказательств, пред-
ставленных истцом, оценки обстоятельств дела судом и метода расчета 
упущенной выгоды, примененного судом.

Для решения проблемы взыскания упущенной выгоды требуется, 
чтобы Верховный Суд разграничил критерии доказывания по видам 
спора (хозяйственного, корпоративного, либо иного) с последующим 
закреплением критериев в новом постановлении Пленума.
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Отказ участника гражданского оборота через призму...  
поведенческого акта, направленного на изменение 
или прекращение существующей правовой связи
Соломин С. К., Соломина Н. Г.

Аннотация. Авторы настоящей статьи обращают внимание на отказ участника 
гражданского оборота, направленного на изменение или прекращение существу-
ющей правовой связи, как на одну из широко применяемых в действующем граж-
данском законодательстве правовых конструкций, позволяющей оказать влияние 
на развитие гражданского правоотношения. Через критический анализ одного из 
современных подходов к изучению подобного юридического действия (а именно 
диссертации А. А. Суслова «Понятие и виды отказов в российском гражданском 
праве») в настоящей статье дается оценка состоянию современной цивилисти-
ческой теории относительно самой возможности построения единой системы 
«отказов в гражданском праве». Авторы настоящей статьи отмечают, что А. А. Сус-
лов изначально в качестве отправных постулатов своего исследования выбрал 
ложные установки, сосредоточив внимание не на правовых понятиях и даже не 
на юридической терминологии, а на самом слове «отказ», которое встречается по 
содержанию норм позитивного права. В итоге вся диссертация изначально оказа-
лась простроенной на ложных представлениях о явлениях и процессах реальной 
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действительности. Не ограничившись оценкой диссертации А. А. Суслова, авторы 
статьи с целью показать специфику реализации отказов участников гражданско-
го оборота останавливаются на одностороннем отказе от исполнения договора, 
определяя особенности совершения данного юридического действия через общий 
и специальные механизмы.

Ключевые слова: отказ участника гражданского оборота, отказ от исполнения 
договора, односторонняя сделка, публичные акты, система юридических фактов.

Refusal of the participant of civil circulation through 
the prism of a behavioral act aimed at changing 
or ending the existing legal connection
Solomin S. K., Solomina N. G.

Abstract. The authors of this article draw attention to the refusal of a participant 
in a civil turnover aimed at changing or ending the existing legal relationship, as 
one of the legal structures widely used in the current civil legislation, which allows 
infl uencing the development of civil legal relations. Through a critical analysis of one 
of the modern approaches to the study of such a legal action (namely the dissertation 
of A. A. Suslov «Concept and types of refusals in Russian civil law»), this article assesses 
the state of modern civilistic theory regarding the very possibility of building a single 
system of «refusals in civil law.» The authors of this article note that A. A. Suslov 
initially chose false attitudes as the starting postulates of his study, focusing not on 
legal concepts or even on legal terminology, but on the very word «refusal,» which is 
found in the content of positive law. As a result, the entire dissertation was initially 
built on false ideas about phenomena and processes of real reality. Not limited to 
assessing the dissertation of A. A. Suslov, the authors of the article in order to show the 
specifi cs of the implementation of the refusals of participants in civil circulation stop 
at a unilateral refusal to fulfi ll the contract, determining the specifi cs of performing 
this legal action through general and special mechanisms.

Key words: refusal of a participant in civil circulation, refusal to fulfi ll the 
contract, unilateral transaction, public acts, system of legal facts.

В цивилистической науке есть немало вопросов, актуальность кото-
рых остается неизменной на протяжении многих десятилетий. От ответов 
на эти вопросы порой зависит направление вектора развития не только 
отечественной правовой мысли, но и гражданского законодательства. 
Один из таких актуальных вопросов связан с построением системы юри-
дических фактов и исследованием ее отдельных элементов. Активная 
деятельность законодателя по реформированию гражданского законо-
дательства заставила ученых вновь обратиться к проблематике существа 
отдельных жизненных обстоятельств как юридических фактов 1, подход 

1 См., напр.: Филиппова С. Ю. Юридические факты в гражданском праве. В 3 ча-
стях. Ч. 1. Правомерные юридические действия: гражданско- правовые проблемы ква-
лификации. М.: Статут, 2020; Филиппова С. Ю. Юридические факты в гражданском 
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к которым не менялся с момента формирования дуалистической концеп-
ции деления юридических фактов на действия и события, предложенной 
полвека назад О. А. Красавчиковым 1. Поэтому развитие отечественной 
теории юридических фактов все это время в основном шло по двум на-
правлениям: исследователи либо подвергали новой оценке уже извест-
ные науке гражданского права элементы системы юридических фактов, 
либо выделяли новые жизненные обстоятельства и посредством уяснения 
их существа определяли их место в устоявшейся системе юридических 
фактов.

Одной из широко применяемых правовых конструкций, позволя-
ющих оказать влияние на развитие гражданских правоотношений, вы-
ступает отказ участника гражданского оборота, направленного на изме-
нение или прекращение существующей правовой связи (отказ от права 
собственности, отказ от исполнения договора, отказ от принятия на-
следства и т. д.). Сегодня можно встретить работы, в которых предпри-
нимаются попытки обобщить все правовые конструкции, основанные 
на совершении такого действия как отказ. Наше внимание привлекла 
диссертация А. А. Суслова «Понятие и виды отказов в российском граж-
данском праве» 2, принятая к защите в диссертационном совете НГУ. 
Целью данной диссертации является выработка целостного научного 
представления о понятии и видовой характеристике отказов в россий-
ском гражданском праве. Для достижения указанной цели автор по-
ставил перед собой в том числе такие задачи как: «выявить и сформу-
лировать дополнительные признаки отказа как гражданско- правового 
термина с позиции различных цивилистических учений»; «определить 
особенности отдельных видов правомерных отказов в зависимости от 
их объекта»; «выявить признаки отказа в качестве неправомерного дей-
ствия». Нетрудно заметить, что некоторые формулировки задач выгля-
дят, по меньшей мере, спорно. Например, как у термина «отказ» могут 
быть признаки, если юридический термин —  это только лишь слово или 
словосочетание, которые используются для обозначения юридического 
понятия? И как отказ одновременно может выступать в двух ипоста-
сях —  и как правомерное действие, и как неправомерное действие? Да-

праве. В 3 частях. Ч. 2. Противоправные юридические действия: гражданско- правовые 
проблемы квалификации. М.: Статут, 2021; Юридические факты и их влияние на от-
раслевые институты права: проблемы и направления развития: монография /  под 
общ. ред. В. Н. Синюкова, М. А. Егоровой. М.: Проспект, 2021; Соломин С. К., Соло-
мина Н. Г. Юридические факты и иные жизненные обстоятельства: цивилистический 
очерк: монография. М.: Юстицинформ, 2022.

1 См.: Красавчиков О. А. Юридические факты в советском гражданском праве. М., 
1958.

2 Суслов А. А. Понятие и виды отказов в российском гражданском праве: дис. … 
канд. юрид. наук: 12.00.03. Иркутск, 2021 //  Доступ из сети Интернет: https://www.nsu.
ru/upload/iblock/429/disser_suslov.pdf
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лее, определяя научную новизну своей работы, диссертант указывает 
на то, что им «внесен вклад в развитие цивилистического учения об 
отказе в качестве правовой возможности, обязанности, юридического 
факта гражданского права, а также способа защиты гражданских прав 
и правового средства» 1. Иначе говоря, А. А. Суслов, не ограничившись 
пониманием отказа в качестве юридического факта, предлагает воспри-
нимать его одновременно и как возможность, и как обязанность, и как 
способ защиты гражданских прав, и как правовое средство. Но данный 
тезис однозначно вступает в противоречие с первым же положением, 
выносимым на защиту, в рамках которого диссертант определяет отказ 
исключительно в качестве действия.

На наш взгляд, А. А. Суслов изначально в качестве отправных по-
стулатов своего исследования выбрал ложные установки, сосредото-
чив внимание не на правовых понятиях и даже не на юридической 
терминологии, а на самом слове «отказ», которое встречается по 
содержанию норм позитивного права. В итоге, собрав в «кучу» все 
юридические термины, содержащие в себе слово «отказ», А. А. Суслов 
сгруппировал их (как он сам пишет) «по наиболее типичным при-
знакам» и тем самым все полученное многообразие отказов в граж-
данском праве представил следующим образом: (1) отказ публичных 
органов в совершении действий, влияющих на гражданско- правовые 
отношения (на возникновение правоспособности; на действитель-
ность сделки и др.): отказ в государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество; отказ в регистрации юридического лица; от-
каз органа ЗАГС в исправлении или изменении записи; (2) отказ суда: 
отказ в защите права; отказ в признании сделки недействительной; 
отказ в удовлетворении требований о возмещении убытков; (3) отказ 
от возможностей в рамках корпоративных отношений: отказ от созда-
ния коллегиального исполнительного органа; отказ ликвидационной 
комиссии в удовлетворении требований кредитора; (4) отказ от прав: 
отказ от договора; отказ от права собственности; отказ от прав из до-
говора, принадлежащих третьему лицу; отказ от наследства; (5) отказ 
от осуществления прав; (6) отказ от исполнения возложенных зако-
ном или договором обязанностей: отказ от выдачи расписки; отказ 
от заключения публичного договора; (7) отказ от приобретения прав: 
прав на безнадзорных животных; отказ от преимущественного права 
покупки; (8) отказ от прав, не принадлежащих их обладателям: отказ 
от принадлежащих подопечному прав; (9) отказ от правоспособности 
и дееспособности; (10) отказ от совершения фактических действий 
в отношении объектов гражданских прав (вещей) без привязки к пра-

1 Суслов А. А. Понятие и виды отказов в российском гражданском праве: дис. … 
канд. юрид. наук: 12.00.03. Иркутск, 2021 //  Доступ из сети Интернет: https://www.nsu.
ru/upload/iblock/429/disser_suslov.pdf. С. 7.
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вам на данные объекты: отказ от предмета залога; отказ передать за-
ложенное имущество; отказ от проведения аукциона 1.

У всего вышеперечисленного отсутствует единый знаменатель, если 
только за этот знаменатель не брать само слово «отказ». А. А. Суслов 
не смог найти нечто общее между всеми обозначенными действиями, 
а функционал некоторых из них был определен им неверно. Так, на-
пример, такие действия как «отказ публичных органов в совершении 
действий, влияющих на гражданско- правовые отношения» и «от-
каз суда» диссертант предлагает относить к односторонним сделкам 
в формате «решения наделенного властными полномочиями органа 
власти» 2, то есть в формате административного или судебного акта. Од-
нако А. А. Суслов забывает, что односторонние сделки —  это правомер-
ные действия субъектов гражданского права, а публичные органы при 
выполнении своих властных функций (равно как и судебные органы 
при отправлении правосудия) к таковым не относятся. Соответственно, 
административные акты (в том числе судебные акты) обладают право-
вой природой отличной от любых действий субъектов частных отно-
шений. Административный и судебные акты подлежат восприятию как 
юридические факты, очищенные от гражданско- правовой сущности. 
Гражданское право не способно дать оценку поведению органа госу-
дарственного управления или действиям органа суда с точки зрения 
правомерности или неправомерности, а значит и проблемы, связан-
ные с допустимостью дефектов в волеизъявлении этих органов —  это 
проблема не гражданского права. Поэтому административные акты 
и судебные решения составляют самостоятельную группу юридиче-
ских фактов отличную от односторонних сделок. Но даже при всех 
обозначенным нами возражений есть одно, которое в принципе ставит 
под сомнение достоверность умозаключений А. А. Суслова: специфика 
административного и судебного акта (в отличии от односторонней сдел-
ки) заключается в том, что таковые выступают в качестве юридического 
факта лишь тогда, когда закон связывает с их наличием определенные 
гражданско- правовые последствия (например, объявление судом граж-
данина умершим). Обозначенные же А. А. Сусловым варианты отказа 
публичных органов и суда вообще к юридическим фактам не относятся.

Продемонстрируем это на примере предложенного А. А. Сусловым 
одного из случаев отказа —  «отказ в признании сделки недействитель-
ной». Согласимся с тем, что наиболее ярко функционал судебного ре-
шения в значении юридического факта проявляет себя в механизме 
признания оспоримой сделки недействительной и применении послед-
ствий ее недействительности. Сделка, в отношении которой перед су-

1 Суслов А. А. Указ. соч. С. 25.
2 Там же. С. 49.

Отказ участника гражданского оборота через призму... | 273



дом ставится вопрос лишь о возможности признания ее недействитель-
ной (оспоримая сделка), зиждется на презумпции ее действительности. 
Именно данное свой ство оспоримой сделки позволило в свое время 
М. М. Агаркову говорить о ней как о сделке условно действительной 1. 
Соответственно, любая совершенная сделка, обладающая дефектом, 
позволяющим поставить вопрос о признании ее недействительной, по-
рождает те правовые последствия, на которые она была направлена. 
Лишь решение суда способно нивелировать эти последствия, а соот-
ветственно, именно это решение суда будет являться основанием воз-
никновения последствий реституционного характера. Если же суд от-
казывает в признании сделки оспоримой, то это никак не повлияет на 
динамику правоотношения, возникшего в момент совершения сделки, 
действительность которой оспаривалась в суде.

Мы не беремся анализировать все случаи отказов, предложенных 
А. А. Сусловым, на предмет их достоверности: весьма сложно выстра-
ивать научную дискуссию с автором, который формулирует только ему 
понятные исходные положения исследования, при этом ломая пред-
ставление о знаниях, которые далеко выходят за предмет правового 
(в том числе цивилистического) исследования. Так, диссертант, что-
бы хоть  как-то оправдать столь глобальный подход к понимаю «отказа 
в гражданском праве» весьма пренебрежительно оформляет лексиче-
ское значение слов «понятие» и «термин». В частности, он пишет: «От-
личие понятия от термина обусловлено степенью детализации описания 
совокупности свой ств предметов и вещей, и может соотносится как 
общее к частному». Это позволило ему оправдать содержание следую-
щей формулировки: «Соответственно, применительно к отказу нами, 
в том числе и в наименовании работы, будет использоваться слово «по-
нятие» как более общее. Вместе с тем, слово «термин» при раскрытии 
признаков отказа также представляется уместным и допустимым» 2. 
В итоге вся диссертация изначально оказалась простроенной на ложных 
представлениях о явлениях и процессах реальной действительности. 
Заметим, если каждый раз ложные установки, за которыми скрывает-
ся недопонимание или незнание  чего-либо, выдавать за субъективное 
мнение, то это приведет к краху всего методологического фундамента, 
на котором должно основываться любое учение, в том числе и правовое.

Отказ участника гражданского оборота, направленного на изме-
нение или прекращение существующей правовой связи, как и любое 
другое юридическое действие (юридический факт) представляет собой 
правовую форму закрепления некоторого числа обстоятельств реальной 
действительности, способных породить правовые последствия. Вместе 

1 Агарков М. М. Понятие сделки по советскому гражданскому праву //  Советское 
государство и право. 1946. № 3–4. С. 48–49.

2 Суслов А. А. Указ. соч. С. 16.
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с тем, для того чтобы подобного рода юридический факт смог породить 
соответствующие последствия он должен быть совершен, что предпо-
лагает наличие определенного правового механизма, который, в свою 
очередь, предполагает наличие определенного набора поведенческих 
актов со стороны участников гражданского оборота. Эти поведенческие 
акты (тоже действия —  обстоятельства реальной действительности, но 
не выполняющие роль юридического факта) определяют либо содер-
жание правового механизма (т. е. способ совершения отказа участника 
гражданского оборота, направленного на изменение или прекращение 
правовой связи), либо условия реализации этого правового механизма 
(т. е. условия совершения такого отказа).

Мы не беремся систематизировать все случаи отказов участников 
гражданского оборота, направленных на изменение или прекращение 
существующих правовых связей, но тем не менее обозначим особен-
ности реализации некоторых из них. Так, закон позволяет осуществить 
«последующее одобрение» сделки, заключенной лицом при отсутствии 
полномочий действовать от имени другого лица или при превышении 
таких полномочий (ст. 183 ГК РФ). По общему правилу такая сделка 
считается заключенной от имени и в интересах совершившего ее лица 
с одной оговоркой —  «если только другое лицо (представляемый) впо-
следствии не одобрит данную сделку». Какое же последствие порождает 
«последующее одобрение»? Согласно п. 2 ст. 183 ГК РФ последующее 
одобрение сделки представляемым создает, изменяет и прекращает для 
него гражданские права и обязанности по данной сделке с момента ее 
совершения. То есть непосредственно само «последующее одобрение» 
никаких прав и обязанностей не создает, не изменяет и не прекращает. 
С наличием одобрения закон связывает иное последствие —  в совер-
шенной сделке на место одного лица (неуполномоченного на соверше-
ние сделки) встает другое лицо (то, которое предполагалось в качестве 
представляемого). Соответственно, «последующее одобрение» выступа-
ет лишь способом извещения об акцепте (то есть способом совершения 
односторонней сделки) в рамках достижения соглашения о перемене 
лиц в обязательствах, возникающих из заключенной неуполномочен-
ным лицом сделки (то есть речь идет о реализации механизма «передачи 
договора», предусмотренного ст. 392.3 ГК РФ). Вместе с тем, процесс 
достижения указанного соглашения (процесс заключения договора) 
может быть погашен либо посредством направления отказа об одобре-
нии совершенной сделки, либо посредством воздержания от ответа 
на предложение одобрить совершенную сделку. Каждое из указанных 
действий выступает примером односторонней сделки и погашает со-
ответствующее организационное правоотношение, а именно организа-
ционное правоотношение по поводу действий адресата на полученное 
предложение заключить договор. При этом воздержание от ответа на 
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предложение одобрить совершенную сделку, как односторонняя сделка 
совершается посредством молчания.

Из всех случаев отказов участников гражданского оборота, направ-
ленных на изменение или прекращение существующих правовых свя-
зей, масштабами применения выделяется отказ от исполнения договора 
(ст. 450.1 ГК РФ). Законодатель определяет как общий, так и специ-
альные механизмы реализации такого отказа. Например, нет необхо-
димости при исследовании существа уведомления об отказе договора 
(п. 1 ст. 450.1 ГК РФ) как примера юридически значимого сообщения 
искать тайный смысл такого уведомления: очевидно, что совершить 
одностороннюю сделку (отказ от договора) можно только посредством 
направления уведомления одной стороной договора другой стороне. 
Для цели реализации права на односторонний отказ от исполнения до-
говора направление уведомления выступает лишь способом совершения 
односторонней сделки (отказа от договора), момент получения которо-
го определяет момент прекращения договора, если только совершение 
такой односторонней сделки не связано с соблюдением «известных» 
условий (то есть условий, предусмотренных законом, иным право-
вым актом или соглашением сторон). Иначе говоря, закон не опреде-
ляет единой модели поведения сторон договора при его расторжении 
в силу одностороннего отказа, которая одинаково подошла бы к любому 
гражданско- правовому договору: особенности законодательно установ-
ленного механизма реализации права на односторонний отказ от испол-
нения договора (ст. 450.1 ГК РФ) можно осознать только при условии 
примерки его к реально существующей договорной конструкции.

Так, в ст. 782 ГК РФ речь идет о наделении и заказчика, и испол-
нителя правом на немотивированный отказ от исполнения договора 
возмездного оказания услуг: заказчик может отказаться от исполнения 
договора при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им 
расходов, а исполнитель —  при условии полного возмещения заказчи-
ку убытков. Для цели реализации механизма расторжения договора по 
инициативе заказчика оплата исполнителю фактически понесенных 
расходов выступает условием прекращения договора в силу односто-
роннего отказа (основание прекращения договора), способ совершения 
которого (одностороннего отказа) как односторонней сделки пред-
полагает направление соответствующего уведомления исполнителю. 
Здесь важно уяснить, что действию заказчика по оплате исполнителю 
фактически понесенных расходов в представленном механизме пре-
кращения договора не дается оценка с точки зрения юридического 
факта: это действие есть условие наступления соответствующего по-
следствия —  прекращения договора. В тоже время не надо забывать, 
что в динамике обязательства по оплате услуг указанное действие 
выполняет свою самостоятельную роль —  оно рассматривается через 
призму исполнения этого обязательства (то есть является основанием 
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его прекращения). Указание же на то, что оплате подлежат фактиче-
ски понесенные исполнителем расходы позволяет определить размер 
денежного долга заказчика (то есть характеризует предмет исполнения 
обязательства по оплате услуг исполнителя). Таким образом, момент 
расторжения договора возмездного оказания услуг в силу односторон-
него отказа заказчика от его исполнения определен законом императив-
но, посредством определения единственного условия реализации права 
на односторонний отказ, а значит, если это условие наступает позже 
момента получения уведомления об отказе от исполнения договора, то 
и момент его расторжения будет определяться моментом оплаты фак-
тически понесенных расходов.

В некоторых случаях реализация права на отказ от исполнения до-
говора предполагает формирование определенных предпосылок (ус-
ловий). Так, одним из стандартов добросовестного поведения подряд-
чика при исполнении обязательства по выполнению работ выступает 
извещение заказчика об обнаружении обстоятельств, которые грозят 
годности или прочности результатов выполняемой работы либо соз-
дают невозможность ее завершения в срок (п. 1 ст. 716 ГК РФ). К та-
ким обстоятельствам закон, в частности, относит: непригодность или 
недоброкачественность предоставленных заказчиком материала, обору-
дования, технической документации или переданной для переработки 
(обработки) вещи; возможность неблагоприятных для заказчика по-
следствий выполнения его указаний о способе исполнения работы. 
Очевидно, что наличие указанных обстоятельств могло бы привести 
к такому состоянию обязательственной связи, которое привело бы 
к прекращению обязательств по причине невозможности его испол-
нения. В подобной ситуации подрядчику достаточно было бы направить 
уведомление о возникшей невозможности исполнения обязательства, 
что в итоге привело бы к прекращению и самого договора. Однако за-
конодатель отказался от использования подобного механизма прекра-
щения обязательства относительно договора подряда в пользу другого 
механизма —  реализации права подрядчика на односторонний отказ 
от исполнения договора в силу возникновения обозначенных выше 
обстоятельств при наличии определенных условий. В качестве таких 
условий выступают: (1) направление извещения об обстоятельствах, 
грозящих годности или прочности результатов выполняемой работы 
либо создающих невозможность ее завершения в срок; (2) непринятие 
заказчиком необходимых мер для устранения этих обстоятельств. Эти 
условия являются необходимыми и достаточными для того, чтобы обо-
значенные выше обстоятельства (как юридические факты) выступили 
основанием возникновения права подрядчика на односторонний отказ 
от исполнения договора. В описанном механизме прекращения дого-
вора уведомления как поведенческие акты выполняют роль и условия 
возникновения субъективного права (речь идет о направление извеще-
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ния об обстоятельствах, грозящих годности или прочности результатов 
выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения 
в срок), и способа совершения односторонней сделки —  односторон-
него отказа от договора (когда подрядчик уведомляет заказчика о рас-
торжении договора).

Интерес к отказу от исполнения договора как односторонней сделке 
вызван тем, что с ее совершением договор прекращается в силу прояв-
ления юридического факта отличного от истечения (окончания) срока 
действия договора. Напомним, что юридический срок (как период вре-
мени существования гражданского правоотношения) включает в себя 
такие элементы, как начало течения срока, течение срока и истечение 
(окончание) срока. Из этих элементов только истечение (окончание) 
срока может восприниматься через призму юридического факта, то 
есть жизненного обстоятельства способного породить определенные 
юридические последствия. Тем не менее, как было показано выше, 
договор может быть прекращен и в силу одностороннего отказа от его 
исполнения, а значит истечение (окончание) срока договора может 
выступать в двух значениях —  либо в роли юридического факта, либо 
в роли иного жизненного обстоятельства, не являющегося юридиче-
ским фактом. Наиболее ярко это можно показать на примере договор-
ных правоотношениях длящегося характера, когда нормы позитивного 
права связывают прекращение договора непосредственно с истечением 
определенного срока. Например, договор аренды по общему прави-
лу прекращается по истечении установленного в нем срока. Вместе 
с тем в ситуации, когда в договоре аренды не указан срок его действия 
(то есть договор носит бессрочный характер), договор аренды прекра-
щается в силу одностороннего отказа одной из сторон договора (абз. 2 
п. 2 ст. 610 ГК РФ). В данной ситуации окончание срока действия до-
говора не обладает качеством юридического факта, а характеризует 
реализацию такого юридического факта как односторонний отказ от 
исполнения договора (то есть прекращение договора в силу реализация 
права на односторонний отказ свидетельствует о том, что срок действия 
договора истек).

В качестве еще одного примера договора, опосредующего развитие 
отношений длящегося характера, выступает договор простого товари-
щества. Для такого договора закон предусмотрел различные варианты 
его прекращения. В частности, он может быть прекращен вследствие ис-
течения срока его действия (абз. 7 п. 1 ст. 1050 ГК РФ), а равно достиже-
ния цели, ради которой товарищи объединяли свои вклады и совместно 
действовали (ст. 1052 ГК РФ). В последнем случаи договор прекраща-
ется в результате наступления отменительного условия —  достижения 
цели совместной деятельности, которое отражает один из возможных 
способов определения окончания срока действия договора. Вместе 
с тем договор может быть прекращен по основаниям отличным от ис-
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течения срока действия договора, в частности, вследствие: объявления 
 кого-либо из товарищей недееспособным, ограниченно дееспособным 
или безвестно отсутствующим; смерти товарища или ликвидации либо 
реорганизации участвующего в договоре простого товарищества юри-
дического лица; одностороннего отказа товарища от участия в бессроч-
ном договоре простого товарищества; расторжения договора простого 
товарищества, заключенного с указанием срока, по требованию одного 
из товарищей в отношениях между ним и остальными товарищами; вы-
дела доли товарища по требованию его кредитора (п. 1 ст. 1050 ГК РФ). 
Каждое из перечисленных оснований, в том числе односторонний отказ 
товарища от участия в бессрочном договоре простого товарищества, вы-
ступает юридическим фактом, позволяющим погасить договор простого 
товарищества, а соответственно, об окончании срока действия договора 
товарищества свидетельствует проявление любого из них. Иначе говоря, 
в подобных ситуациях, говоря об окончании срока действия договора 
простого товарищества, мы говорим о проявлении  какого-либо иного 
юридического факта отличного от юридического факта под названием 
«истечение (окончание) срока».
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Является ли окончательное разрешение дела по существу...  
задачей суда апелляционной инстанции?
Скобелев В. П.

Аннотация. На основе анализа правовой природы апелляционного про-
изводства показано, что для его характеристики неверно использовать такие 
выражения, как «окончательное разрешение дела по существу», «принятие 
окончательного решения». Использование в отношении апелляционного произ-
водства подобной терминологии создает неверное представление о характере 
осуществляемой судами второй инстанции деятельности, вводит в заблуждение 
относительно стоящих перед ними задач, искажает роль и значение апелляцион-
ной процедуры в системе правосудия по гражданским делам в целом. На самом 
деле перед апелляционными судами стоит задача выявления всех допущенных 
нижестоящими судебными инстанциями ошибок и принятия исчерпывающих мер 
по их самостоятельному исправлению.

Ключевые слова: гражданский процесс, апелляционное производство, раз-
решение дела по существу, окончательное судебное решение, исправление су-
дебной ошибки.

Is the fi nal resolution of the case on the merits the task of the 
appellate court?
Skobelev V. P.

Abstract. Based on the analysis of the legal nature of the appeal proceedings, it is 
shown that it is incorrect to use such expressions as «fi nal resolution of the case on 
the merits», «making a fi nal decision» to characterize it. The use of such terminology 
in relation to the appellate proceedings creates a misconception about the nature 
of the activities carried out by the courts of second instance, misleads about the 
tasks they face, and distorts the role and signifi cance of the appeal procedure in 
the civil justice system as a whole. In fact, the appellate courts are faced with the 
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task of identifying all the mistakes made by lower courts and taking comprehensive 
measures to correct them on their own.

Key words: civil process, appeal proceedings, resolution of the case on the merits, 
fi nal judgment, correction of a judicial error.

Замена в 2018 г. в Республике Беларусь кассационной формы про-
верки не вступивших в законную силу судебных постановлений по 
гражданским делам на апелляцию поставило на повестку дня ряд 
сложных вопросов. В их число входит и вопрос о природе и задачах 
апелляционного производства, ответ на который предполагает уясне-
ние того, в чем состоит суть деятельности судов второй инстанции, как 
эта деятельность соотносится с деятельностью судов первой инстанции 
(идентичны эти виды судебной деятельности или принципиально от-
личны), какой вид апелляции функционирует в гражданском процессе 
(апелляция полная, неполная или ее смешанный вариант), позволя-
ет ли действующее правовое регулирование успешно решать стоящие 
перед апелляционным производством задачи, и т. д. Причем особую 
актуальность данной проблематике придает факт принятия Пленумом 
Верховного Суда Республики Беларусь 31 марта 2021 г. постановления 
№ 1 «О практике применения судами норм Гражданского процессуаль-
ного кодекса Республики Беларусь, регулирующих производство дел 
в апелляционном порядке» (далее —  постановление № 1).

В публикациях, которые имели место накануне, а также после введе-
ния апелляционного производства в гражданский процесс, отечествен-
ные юристы для характеристики деятельности судов апелляционной 
инстанции довольно часто используют такие выражения, как «принятие 
(вынесение) окончательного решения», «окончательное разрешение 
дела (спора)», «окончательное разрешение дела (спора) по существу». 
Так, рассуждая еще в 2014 г. о перспективах замены кассации на апел-
ляцию, В. О. Сукало подчеркивал, что «областные суды должны будут 
радикально изменить свой судебный статус и стать апелляционными 
в том же составе. Исключение любых повторных рассмотрений дел в су-
дах первого уровня, принятие апелляционными судами новых оконча-
тельных решений (здесь и далее выделено нами. —  В.С.), исключение 
надзорной стадии исправления ошибок требует уже сегодня в переход-
ном периоде совершенно других подходов и стереотипов» 1.

А. А. Забара тоже указывал, что «апелляционный порядок рассмотре-
ния дел направлен на своевременное и полное устранение возможных 
судебных ошибок, окончательное разрешение дела по существу» 2, что со-
ответствующий законопроект «предусматривает введение в граждан-

1 Судебная реформа в действии //  Судовы веснiк. 2014. № 3. С. 7.
2 Забара А. Актуальные задачи в сфере гражданского правосудия //  Судовы веснiк. 

2015. № 2. С. 6.
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ское судопроизводство апелляционного порядка судебного контроля 
с достаточно широким кругом возможностей суда апелляционной ин-
станции по пересмотру судебных постановлений по гражданским делам 
и окончательному разрешению спора по существу» 1, что «апелляционный 
порядок пересмотра не вступивших в законную силу судебных решений 
принципиально отличается от кассационного своей направленностью 
на окончательное разрешение каждого дела» 2.

По мнению А. М. Соколовской, осуществление заинтересованными 
лицами своих прав и обязанностей в суде первой инстанции, а также 
строгое соблюдение последним предписаний процессуального законо-
дательства «крайне важно для того, чтобы суд второй инстанции имел 
возможность окончательно завершить рассмотрение дела» 3, «возможность 
окончательного разрешения спора сторон по существу в апелляционной 
инстанции сама по себе оптимизирует общие сроки рассмотрения дел, 
способствует своевременному вступлению решений в законную силу и их 
исполнению» 4.

Аналогичного рода высказывания можно встретить и применитель-
но к апелляции в уголовном процессе. В частности, Р. Г. Анискевич 
писал, что законопроект о введении апелляции «обеспечивает переход 
от кассационного к апелляционному производству в том виде, который 
позволяет осуществить окончательное разрешение во второй инстан-
ции подавляющего числа дел, приговоры по которым обжалуются» 5. 
В. Л. Калинковичем отмечалось, что «апелляционное производство 
рассчитано на окончательное разрешение подавляющего большинства 
уголовных дел, приговоры по которым обжалованы (опротестованы), 
в судах второй инстанции» 6. А. П. Ефремов и А. В. Ковальчук полагают, 
что «успешное решение задач апелляционного производства по непо-
средственному исправлению судебных ошибок и окончательному разре-
шению дела в суде второй инстанции во многом зависит от надлежащей 
подготовки уголовного дела судом первой инстанции» 7.

1 Апелляция в гражданском процессе: готовиться к изменениям нужно уже се-
годня (интервью с заместителем Председателя Верховного Суда Республики Бела-
русь А. А. Забарой) //  Судовы веснiк. 2017. № 3. С. 4.

2 Забара А., Соколовская А. Подготовка гражданского дела к рассмотрению в суде 
апелляционной инстанции //  Судовы веснiк. 2018. № 2. С. 3.

3 Соколовская А. Процессуальный порядок рассмотрения гражданских дел в суде 
апелляционной инстанции //  Судовы веснiк. 2019. № 1. С. 18.

4 Там же. С. 19.
5 Анискевич Р. Суды второй инстанции: новые задачи //  Судовы веснiк. 2015. № 4. 

С. 4.
6 Калинкович В. Основные новеллы Закона Республики Беларусь от 5 января 

2016 г. //  Судовы веснiк. 2016. № 1. С. 6.
7 Ефремов А., Ковальчук А. О роли суда первой инстанции в подготовке уголовно-

го дела к рассмотрению в апелляционном порядке (по материалам обзора) //  Судовы 
веснiк. 2019. № 1. С. 68.
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Наконец, упомянутая терминология была воспринята и постановле-
нием № 1. Например, в ч. 2 п. 1 постановления № 1 закреплено, что при 
рассмотрении апелляционной жалобы (протеста) «суды апелляционной 
инстанции, используя предоставленные законом полномочия, должны 
обеспечивать объективную проверку правильности установления судом 
первой инстанции фактических обстоятельств дела, применения норм 
материального и процессуального права, принимать исчерпывающие 
меры к окончательному разрешению дела по существу». В ч. 1 п. 11 по-
становления № 1 внимание судов обращено на то, что надлежащее 
проведение подготовки дел к рассмотрению в апелляционном порядке 
«позволяет обеспечить полноту проверки законности и обоснованности 
не вступившего в законную силу обжалуемого судебного постановле-
ния, своевременность и правильность принятия судом апелляционной 
инстанции окончательного решения по делу».

Положения ч. 3 п. 13 постановления № 1 гласят, что предусмотрен-
ные ч. 1 ст. 416 Гражданского процессуального кодекса Республики 
Беларусь (далее —  ГПК) сроки рассмотрения дела в суде апелляционной 
инстанции определяются в зависимости в том числе «от разрешения 
содержащихся в апелляционной жалобе (апелляционном протесте) 
ходатайств об исследовании новых доказательств в целях вынесения по 
делу окончательного решения». Согласно ч. 2 п. 16 постановления № 1 
«для окончательного разрешения дела суд апелляционной инстанции 
вправе устанавливать новые факты в рамках требований, заявленных 
в суде первой инстанции, устранять ошибки в применении норм мате-
риального права, а также исследовать новые доказательства, принятые 
в процессе подготовки дела к рассмотрению в апелляционном порядке», 
а ч. 3 п. 16 постановления № 1 позволяет апелляционной инстанции 
проверять решение суда в полном объеме, если, в частности, «иным 
образом невозможно обеспечить окончательное разрешение дела».

По нашему мнению, использование в отношении апелляционных 
инстанций выражений «принятие (вынесение) окончательного реше-
ния», «окончательное разрешение дела (спора)», «окончательное раз-
решение дела (спора) по существу» создает неверное представление 
о характере осуществляемой ими деятельности, вводит в заблуждение 
относительно стоящих перед ними задач, искажает роль и значение 
апелляционной процедуры в системе правосудия по гражданским де-
лам в целом.

Во-первых, разрешение дела по существу —  это процессуальная ка-
тегория, которая имеет отношение к деятельности судов только первой 
инстанции. Так, словосочетание «разрешении дела по существу» за-
конодатель использует всегда, когда или прямо говорит о судах первой 
инстанции (см. п. 17 ст. 1, ч. 3 ст. 10, ст. 295, ч. 1 ст. 319 ГПК и др.), или 
подразумевает эти суды исходя из контекста (см. ч. 1 ст. 38, ст. 39-1, ч. 1 
ст. 51, ч. 2 ст. 84, ч. 3 ст. 88, ч. 2 ст. 249 ГПК и т. д.).
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Например, ч. 3 ст. 10 ГПК установлено: «Рассмотрение в суде апел-
ляционной инстанции гражданских дел по частным жалобам и частным 
протестам на не вступившие в законную силу определения суда первой 
инстанции, которыми дело не разрешено по существу, осуществляется 
судьей суда апелляционной инстанции единолично». Как видим, раз-
решение дела по существу здесь непосредственно квалифицируется как 
деятельность судов первой инстанции. В соответствии с ч. 1 ст. 38 ГПК 
«дело, принятое судом к своему производству с соблюдением правил 
подведомственности, должно быть разрешено им по существу, хотя бы 
в дальнейшем оно стало ему неподведомственно». Несмотря на то что 
законодатель в этой норме говорит просто о суде, в действительности 
тут подразумевается суд первой инстанции, поскольку судами именно 
этой инстанции дела принимаются к производству.

Точно так и «решение» —  это термин, обозначающий судебное по-
становление, в форму которого облекаются волеизъявления лишь судов 
первой инстанции (см. п. 17 ст. 1, ст. 295 ГПК). Итоговое постановле-
ние, которые выносится судом апелляционной инстанции, имеет иную, 
нежели у суда первой инстанции, процессуальную форму —  форму 
определения (см. § 4 главы 32 ГПК). Причем определением апелляци-
онная инстанция завершает свою деятельность даже тогда, когда при-
ходит к полностью противоположным, по сравнению с нижестоящим 
судом, выводам о материальных правах и обязанностях сторон спора 
или, выражаясь терминологией п. 3 ст. 423 ГПК, «принимает новое 
решение по существу заявленных требований».

Использование в отношении апелляционных судов терминологии, 
свой ственной для судов первой инстанции, способно привести к ото-
ждествлению задач, стоящих перед теми и другими судами, и, соот-
ветственно, к отождествлению характера осуществляемой ими дея-
тельности. Между тем задачи и характер деятельности апелляционных 
инстанций принципиально иные, чем у нижестоящих судов.

Как мы уже подробно обосновывали, в гражданском процессе полу-
чила закрепление модель неполной апелляции 1. Это значит, что апел-
ляционные суды не осуществляют повторного рассмотрения дела, т. е. 
они не повторяют, не дублируют деятельность судов первой инстанции, 
как это имеет место при полной апелляции, апелляционные суды эту 
деятельность (в соответствии с природой неполной апелляции) прове-

1 Скобелев В. Новеллы апелляционной формы проверки судебных постановлений 
по гражданским делам //  Юстиция Беларуси. 2018. № 5. С. 40–42; Он же. Апелляция 
по гражданским и экономическим делам: о сходствах и различиях //  Юридический 
мир. 2018. № 8. С. 48–49; Проверка и пересмотр судебных постановлений по граж-
данским и экономическим делам в Республике Беларусь: проблемы и перспективы: 
монография /  И.Э. Мартыненко [и др.]; под ред. Т. С. Тарановой. Минск: Колорград, 
2020. С. 12–23.
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ряют. На сугубо проверочный характер их деятельности прямо указы-
вает ст. 418 ГПК: при рассмотрении апелляционной жалобы (протеста) 
суд апелляционной инстанции по имеющимся в деле и дополнительно 
представленным материалам проверяет правильность установления су-
дом первой инстанции фактических обстоятельств дела, применения 
норм материального и процессуального права. Собственно, о провероч-
ных началах деятельности судов второй инстанции говорится и в тексте 
приведенных выше ч. 2 п. 1, ч. 1 п. 11, ч. 3 п. 16 постановления № 1.

О нетождественности характера деятельности судов первой и вто-
рой инстанций говорит невозможность применения в апелляционном 
производстве ряда правил, используемых при рассмотрении дел в судах 
первой инстанции: о соединении и разъединении требований, измене-
нии основания или предмета иска, размера исковых требований, предъ-
явлении встречного иска, замене сторон, привлечении к участию в деле 
третьих лиц, процессуальных соучастников и пр. (ч. 2 ст. 417 ГПК). Су-
щественные отличия имеет и сама процедура рассмотрения дел в судах 
второй инстанции, ключевыми моментами которой выступают доклад 
одного из судей, заслушивание объяснений заинтересованных лиц, при 
необходимости проверка (как правило, только отдельных) имеющихся 
в деле доказательств и лишь в порядке исключения —  если таковые 
были допущены судом с учетом установленных законом ограничений —  
исследование новых доказательств (ст. 422 ГПК).

Поэтому правильно говорить, что суд апелляционной инстанции 
разрешает по существу не дело, а апелляционную жалобу (протест). 
Разрешить по существу дело —  это значит ответить, причем ответить так 
сказать с чистого листа, на вопрос (поставленный в иске, жалобе, заяв-
лении), какими материальными правами (обязанностями, охраняемы-
ми законом интересами) обладают непосредственно заинтересованные 
в исходе дела лица, или, другими словами, означает определить (выяс-
нить, установить) материально- правовое положение данных субъектов. 
Разрешить по существу апелляционную жалобу (протест) означает от-
ветить на другой вопрос: были ли допущены судом первой инстанции 
ошибки (причем по общему правилу только те, на которые ссылается 
апеллянт) при выяснении (установлении) материально- правового по-
ложения непосредственно заинтересованных в исходе дела лиц. Без-
условно, апелляционная инстанция в конечном итоге тоже указывает 
заинтересованным лицам на то, каково их материально- правовое по-
ложение, например, когда подтверждает правильность решения суда 
первой инстанции или изменяет его, либо выносит по делу новое ре-
шение. Однако принципиальное отличие заключается в том, что апел-
ляционная инстанция делает это не с чистого листа, а через призму 
оценки уже имеющегося решения, материалов сформированного в суде 
первой инстанции гражданского дела и доводов апелляционной жалобы 
(протеста).
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Во-вторых, указание на окончательность разрешения дела судом 
апелляционной инстанции, на вынесение им окончательного решения 
дает повод считать, будто рассмотрение дела судом первой инстанции 
имеет всегда некий предварительный (подготовительный), а значит, 
недостаточный для разрешения спора характер, рассмотрение дела 
можно считать завершенным только тогда, когда оно пройдет стадию 
апелляционной проверки. Но для подобного рода выводов как минимум 
необходимо, чтобы апелляционный пересмотр являлся безусловно обя-
зательной стадией гражданского процесса (чтобы эту стадию проходили 
абсолютно все гражданские дела), а суды второй инстанции в ходе это-
го пересмотра осуществляли точно такую же деятельность, что и суды 
первой инстанции. Между тем в гражданском судопроизводстве нет 
ни того, ни другого. Так, подавляющее большинство судебных реше-
ний не обжалуются (не опротестовываются) в апелляционном порядке. 
Допустимо ли тогда говорить, что в этих случаях споры не разрешены 
и постановленные по ним решения не окончательны?

Кроме того, критикуемые выражения имеют и другой негативный 
аспект: они способны дезориентировать, демобилизовать как заинте-
ресованных лиц, так и судей судов первой инстанции, спровоцировав 
упрощенный подход к делу. И те и другие могут воспринять разбира-
тельство дела в суде первой инстанции лишь как некую «репетицию» 
перед главным «представлением» —  рассмотрением дела в апелляци-
онной инстанции, легкомысленно при этом рассчитывая, что любые 
допущенные ими ошибки могут быть с легкостью там устранены. В дей-
ствительности, однако, это не так. Заинтересованные лица, например, 
не могут в апелляционном производстве изменять свои требования или 
заявлять новые, ходатайствовать о привлечении соучастников либо за-
мене стороны, представлять новые (ранее сокрытые) доказательства 
и пр. Аналогично и не все упущения суда первой инстанции могут 
быть восполнены в апелляционном порядке. Так, перечисленные в ч. 4 
ст. 424 ГПК нарушения в любом случае влекут возврат дела суду первой 
инстанции для его нового рассмотрения.

В-третьих, употребление для характеристики деятельности апел-
ляционных инстанций термина «окончательность» создает лож-
ное впечатление о том, что апелляционное производство вносит 
в материально- правовое положение заинтересованных лиц определен-
ность финального плана, т. е. что это материально- правовое положение 
уже не может быть пересмотрено (изменено) в судебном порядке. Ведь 
после апелляционной проверки судебного постановления еще не ис-
ключен его пересмотр в порядке надзора (глава 33 ГПК) и по вновь 
открывшимся обстоятельствам (глава 34 ГПК), причем возможность 
каждого из этих пересмотров никакими сроками не ограничена, т. к. 
уполномоченные должностных лица судов и органов прокуратуры 
имеют право инициировать соответствующий пересмотр спустя сколь 
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угодно продолжительный период времени после вступления судебного 
постановления в законную силу (см. ст. 436, 454 ГПК).

Таким образом, выражения «принятие (вынесение) окончательного 
решения», «окончательное разрешение дела (спора)», «окончательное 
разрешение дела (спора) по существу» неточно отражают суть деятель-
ности судов второй инстанции. Смеем предположить, что, используя 
данные выражения, отечественные юристы и высшая судебная ин-
станция хотели отразить  все-таки несколько иную мысль, нежели ту, 
которая вытекает из буквального смысла их утверждений, а именно: 
апелляционные инстанции должны принимать исчерпывающие меры 
к самостоятельному исправлению судебной ошибки, т. е. не допускать на-
правления дела в суд первой инстанции для устранения ошибки, равно 
как и «не оставлять» ошибку в решении в расчете на его потенциальный 
пересмотр надзорной инстанцией.

Основанием для такого предположения служат те цели, которые сто-
яли за проведенной в 2018 г. реформой правил пересмотра судебных 
постановлений: максимально снизить количество дел, направляемых 
судами второй инстанции на новое рассмотрение, и сделать надзор-
ное производство исключительной формой выявления судебных оши-
бок. Собственно, эти цели просматриваются уже в приведенных выше 
высказывания представителей судебной системы. Можно привести 
и другие примеры. Так, в преддверии названной реформы В. О. Сукало 
говорил, что «особенности апелляционного пересмотра судебных по-
становлений потребуют от судов второй инстанции изменения подходов 
к работе соответствующих коллегий и стиля работы самих судей. На 
данной стадии правосудия в условиях состязательности должны быть 
разрешены все возникающие вопросы сторон относительно законности 
постановленного нижестоящим судом решения без направления дела 
на новое судебное разбирательство. При этом дальнейшее вмешатель-
ство вышестоящих судов в судебные решения после их вступления в за-
конную силу с внедрением апелляционной формы судопроизводства 
должно быть сведено к минимуму» 1.

Но тогда нужно признать, что выражения «принятие (вынесение) 
окончательного решения», «окончательное разрешение дела (спора)», 
«окончательное разрешение дела (спора) по существу» имеют образ-
ный, переносный, фигуральный характер. Использование подобных 
выражений в юридической литературе с определенными оговорками 
еще можно признать допустимым. Однако употребление такого рода 
словосочетаний на уровне нормативного правового акта, тем более 
разъяснительной направленности, считать полностью приемлемым, 
очевидно, нельзя. Примечательно, что ст. 31 Закона Республики Бе-

1 Сукало В. О задачах по повышению эффективности судебной деятельности и ро-
ли органов судейского сообщества в их решении //  Судовы веснiк. 2017. № 4. С. 8.

Является ли окончательное разрешение дела по существу... | 287



ларусь от 17 июля 2018 г. № 130-З «О нормативных правовых актах» 
прямо указывает на недопустимость употребления в тексте норматив-
ного правового акта «обобщенных рассуждений, образных сравнений, 
эпитетов, метафор и других средств художественной выразительности» 
(данный Закон согласно его п. 2 ст. 1 на акты Верховного Суда по 
общему правилу не распространяется, но, полагаем, все же не может 
не учитываться в качестве определенного ориентира при их подго-
товке).
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Политика права как единственный инструмент для толкования...  
и применения в отдельных случаях правил о специальной 
форме сделок
Сырбо В. А.

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, возникающие при определе-
нии требований к форме сделки, предметом которой является строение вместе 
с долей в праве собственности на земельный участок под ним, анализируются 
нормативные положения, а также акты толкования права, выявляются противоре-
чия и пробелы в правовом режиме указанной и подобных сделок. Акцентировано 
внимание на подходы в толковании применимых положений законодательства 
с позиций политики права, то есть назначения и исходных начал правового ре-
гулирования соответствующей сферы отношений.

Ключевые слова: нотариальная форма сделок, правовой режим оборота не-
движимости, доля в общем праве собственности, исходные начала правового 
регулирования.

The policy of law as the only tool for interpretation 
and application in individual cases of rules on the special form 
of transactions
Syrbo V. A.

Abstract. The article considers issues that are revealed in the process of 
requirements defi nition towards transaction form, the object of which is a building 
along with a share in the ownership of the stead beneath it. Analyzes the regulations, 
as well as the acts of law interpretation, identifi es contradictions and gaps in the 
legal framework of a presented case and similar ones with it. The article emphasizes 
approaches to the interpretation of applicable legislation in the fi eld of policy of 
rights, that is, the defi nition and initial legal provisions for regulating the scope of 
relations.

Key words: notarial form of transactions, legal regime of transactions in property, 
share in common law of ownership, initial legal provisions for regulation.

Поводом для анализа представленной в статье проблемы явился за-
прос региональной нотариальной палаты с вопросом о том, подлежит 
ли нотариальному удостоверению договор купли- продажи, по условиям 
которого продавец отчуждает покупателю товар, состоящий из инди-
видуального жилого дома и доли в праве собственности на земельный 
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участок под этим домом при том, что продавец является собственником 
дома и обладателем (сособственником) доли в праве собственности на 
указанный земельный участок.

В  соответствии с п. 2–3 ст. 163 ГК РФ 1 нотариальное удостовере-
ние сделок обязательно: 1) в случаях, указанных в законе; 2) в случаях, 
предусмотренных соглашением сторон, хотя бы по закону для сделок 
данного вида эта форма не требовалась. Если нотариальное удостовере-
ние сделки в указанных случаях является обязательным, несоблюдение 
нотариальной формы сделки влечет ее ничтожность.

Пунктом 1.1 ст. 42 Закона о государственной регистрации недви-
жимости (от 13.07.2015 № 218-ФЗ в редакции Федерального закона от 
30.04.2021 № 120-ФЗ) 2 установлено, что сделки по отчуждению или 
договоры ипотеки долей в праве общей собственности на недвижимое 
имущество подлежат нотариальному удостоверению, за исключением:

1) сделок при отчуждении или ипотеке всеми участниками долевой 
собственности своих долей по одной сделке;

2) сделок, связанных с имуществом, составляющим паевой инве-
стиционный фонд или приобретаемым для включения в состав паевого 
инвестиционного фонда;

3) сделок по отчуждению долей в праве общей собственности на зе-
мельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, оборот 
которых регулируется Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;

4) сделок по отчуждению и приобретению долей в праве общей 
собственности на недвижимое имущество при заключении договора, 
предусматривающего переход права собственности на жилое помеще-
ние в соответствии с Законом Российской Федерации от 15.04.1993 
№ 4802-1 «О статусе столицы Российской Федерации» (за исключени-
ем случая, предусмотренного частью девятнадцатой ст. 7.3 указанного 
Закона);

5) договоров об ипотеке долей в праве общей собственности на 
недвижимое имущество, заключаемых с кредитными организациями;

6) сделок по отчуждению долей в праве общей собственности, за-
ключаемых в связи с изъятием недвижимого имущества для государ-
ственных или муниципальных нужд.

С учетом содержания приведенной нормы необходимо понять, от-
носится ли указанный в исследуемом вопросе договор купли- продажи 
к «сделкам, по отчуждению долей в праве общей собственности на 
недвижимое имущество». Существует мнение, что в подобной ситуации 

1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 
№ 51-ФЗ //  http://www.pravo.gоv.ru (далее —  ГК РФ).

2 Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ (ред. от 01.05.2022) «О государствен-
ной регистрации недвижимости» //  http://www.pravo.gоv.ru
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доля в праве общей долевой собственности на земельный участок не яв-
ляется самостоятельным предметом сделки, поскольку следует судьбе 
расположенного на нем здания, квартиры (помещения), находящейся 
в многоквартирном доме (здании), на основании чего делается вывод 
об отсутствии требования обязательной нотариальной формы для по-
добного рода договоров (сделок) 1. Между тем, данное мнение может 
быть оценено критически.

Действие принципа единства правовой судьбы постройки и зе-
мельного участка под ним (п. 4 ст. 35 Земельного кодекса РФ 2) вовсе 
не означает, что земельного участка или доли в праве собственности 
на него как объектов гражданского оборота в данном случае не суще-
ствует. При этом степень «самостоятельности» или «несамостоятель-
ности» объекта применительно к сфере оборота недвижимости может 
определяться сквозь призму «регистрируемости». Так, разрешая спор 
о государственной регистрации права собственности на ограждение 
земельного участка 3, Президиум ВАС РФ указал: «В связи с отсут-
ствием у ограждения качеств самостоятельного объекта недвижимости 
право собственности на него не подлежит регистрации независимо от его 
физических характеристик и наличия отдельных элементов, обеспечива-
ющих прочную связь этого сооружения с соответствующим земельным 
участком».

Соответственно, с учетом заложенной в приведенной позиции ло-
гикой и смыслом, подлежащий государственной регистрации и про-
шедший такую регистрацию объект не может не считаться оборотоспо-
собным «самостоятельным» объектом. Очевидно, что к такому объекту 
относится прошедшая государственную регистрацию доля в праве соб-
ственности на земельный участок, не зависимо от того, имеется ли на 
данном земельном участке постройка или нет 4.

В плане оценки волевого аспекта на стороне продавца в анализируе-
мом договоре вряд ли найдется аргументация в пользу отсутствия у про-
давца направленности воли на передачу доли в праве собственности на 
земельный участок покупателю вместе с передачей права собственности 

1 См., например, письмо Минэкономразвития России от 16.04.2019 № Д23и-12740 
«О рассмотрении обращения»// СПС «КонсультантПлюс».

2 Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ //  http://
www.pravo.gоv.ru

3 «Дело об ограждении Центрального Банка»: постановление Президиума Высше-
го Арбитражного Суда РФ № 1160/13 от 24.09.2013 по делу № А76-1598/2012 //  СПС 
«КонсультантПлюс».

4 В дополнение к изложенному о действии «принципа единства…» не стоит забы-
вать, что в классическом понимании данный принцип означает главенствующую роль 
именно земельного участка для определения судьбы построек и всего, что прочно свя-
зано с ним связано, а не наоборот.
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на постройку, то есть природа сделки (ст. 153 ГК РФ) в данном случае 
налицо.

Таким образом, не вызывает сомнений то обстоятельство, что договор 
купли- продажи постройки с долей в праве собственности на земельный 
участок под этой постройкой является сделкой по отчуждению доли 
в праве общей собственности на недвижимое имущество —  земельный 
участок. Здесь как раз уместно остановиться на «истоках» проблемы, 
которые, как это часто бывает, происходят от того, что все многообра-
зие жизненных ситуаций в своих нюансах объективно не может полно-
стью вписаться в предусмотренные правовыми нормами стандартные 
(классические, базовые) модели. В таком случае развитые правовые 
системы с соблюдением баланса между недопустимой пробельностью 
и излишней казуистичностью предусматривают специальные правовые 
конструкции для эффективного регулирования специфических отноше-
ний. Применительно к анализируемой сфере речь идет о нормах ст. 290 
ГК РФ, ст. 36–38 Земельного кодекса РФ, общая суть которых заклю-
чается в «автоматическом» В СИЛУ ЗАКОНА возникновении и перехо-
де доли в праве собственности на общее имущество многоквартирного 
дома при возникновении и переходе права собственности на квартиру 
(помещение) в таком доме. Важно, что указанные нормы не просто вос-
производят «принцип единства», а устанавливают конкретный правовой 
режим специ фического (собирательного) недвижимого объекта —  много-
квартирного дома, этот режим возникает в силу закона и даже не всегда 
требует государственной регистрации 1. При таком специальном регули-
ровании уже не вызывает принципиальных возражений позиция об от-
сутствии у общего имущества многоквартирного дома (и доли в праве об-
щей собственности на него) свой ств самостоятельного объекта для целей 
отчуждения 2. В силу такого специфического правового регулирования, 
основанного на существе складывающихся вокруг многоквартирного 
дома отношений, вопрос обязательности нотариального удостоверения 
сделок по отчуждению квартир (помещений) многоквартирного дома 
вместе с долей в праве собственного на его общее имущество утрачивает 
актуальность, поскольку:

 U доля в праве собственности на общее имущество многоквартир-
ного дома может быть даже не упомянута в договоре по отчужде-

1 Так, Пленум ВАС РФ в п. 3 постановления от 23.07.2009 № 64 «О некоторых во-
просах практики рассмотрения споров о правах собственников помещений на общее 
имущество здания» указал: «Право общей долевой собственности на общее имущество 
принадлежит собственникам помещений в здании в силу закона вне зависимости от 
его регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним».

2 См. об этом, в частности, в письме Минэкономразвития России от 17.01.2020 
№ ОГ-Д23-327 «О рассмотрении обращения» //  СПС «КонсультантПлюс».
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нию квартиры (помещения), и это никак не порочит договор и не 
является препятствием для автоматического перехода приобрета-
телю квартиры (помещения) доли в праве общей собственности 
на общее имущество 1;

 U переход доли в праве общей собственности на общее имущество 
многоквартирного дома не связан с государственной регистра-
цией возникновения и перехода этой доли в праве (см.сноску 7).

Однако, насколько описанный правовой режим и выводы относи-
тельно общего имущества многоквартирного дома и сделок по отчужде-
нию доли в праве собственности на него применимы к анализируемой 
ситуации?

Во-первых, формально- логическое (буквальное) толкование ст. 290 
ГК РФ, ст. 36–38 ЗК РФ очевидно не позволяет руководствоваться ими 
при определении правового режима любых иных объектов кроме много-
квартирных домов.

Во-вторых, анализируемая ситуация априори не предполагает 
(не допускает юридически) возникновения доли в праве собственно-
сти на земельный участок под индивидуальным строением без госу-
дарственной регистрации такой доли, что также исключает ситуацию 
неуказания в предмете договора об отчуждении строения доли в праве 
собственности на земельный участок, принадлежащей собственнику 
строения, а значит ни о каком автоматическом (в силу закона) пере-
ходе доли в праве собственности на земельный участок приобретателю 
строения речи идти не может.

Следовательно, в каждом подобном случае мы имеем дело с дого-
вором об отчуждении двух объектов —  строения и доли в праве общей 
собственности на земельный участок. Этот договор в части отчужде-
ния доли в праве общей собственности на земельный участок является 
«сделкой по отчуждению доли в праве общей собственности на недви-
жимое имущество» по квалификации абз. 1 п. 1.1 ст. 42 Закона о госу-
дарственной регистрации недвижимости. Поскольку исчерпывающим 
образом перечисленные в этом же пункте исключения не охватывают 
анализируемую ситуацию, на нее распространяется требование нота-
риального удостоверения сделки.

Дополнительно стоит обратить внимание на норму п. 1 ст. 42 Закона 
о государственной регистрации недвижимости, которая устанавливает 
своего рода «автоматическую» или даже единую государственную ре-
гистрацию права на долю в общем имуществе многоквартирного дома 
одним актом государственной регистрации права (его перехода) на 
квартиру или помещение в таком доме. Такое же правило предусмо-
трено указанной нормой и для единой автоматической государствен-

1 См. об этом, в частности, в письме Минэкономразвития России от 17.01.2020 
№ ОГ-Д23-327 «О рассмотрении обращения» //  СПС «КонсультантПлюс».
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ной регистрации права на садовый или огородный земельный участок 
вместе с долей в праве общей собственности на имущество общего 
использования в границах соответствующих территории. Здесь вновь 
подчеркивается особый правовой режим многоквартирного дома и до-
полнительно устанавливается аналогичный правовой режим земель-
ных участков в пределах территорий для садоводства и огородничества, 
в силу прямого указания закона фактически обнуляется отдельное 
значение доли в праве общей собственности на общее имущество как 
объекта для государственной регистрации. Зададимся риторическим 
вопросом, возможно ли подобное в анализируемой ситуации? Вряд 
ли, поскольку императивные нормы Закона о государственной ре-
гистрации недвижимости не позволят одним актом государственной 
регистрации перехода права собственности на постройку осуществить 
государственную регистрацию перехода доли в праве собственности на 
земельный участок под этой постройкой. Возможно, приведенный аргу-
мент является техническим, не сущностным, но более принципиальным 
в таком случае является вопрос, почему законодатель, предусматривая 
и совершенствуя систему исключений, перечисленных в п. 1.1 ст. 42 
Закона о государственной регистрации недвижимости, не включил 
в нее анализируемую ситуацию при том, что она достаточно широко 
и продолжительное время распространена на практике? Логически на-
прашивается вывод о сознательном подходе законодателя к сохранению 
требования нотариального оформления сделки в ситуации, подобной 
анализируемой 1.

На основе всего изложенного следует прийти к выводу о норматив-
ной обязательности нотариального удостоверения сделки в рассматри-
ваемом случае. И тут же следует признать несовершенство и неодно-
значность правового регулирования исследуемой ситуации.

Теперь собственно о политике права 2 применительно к исследуемой 
проблеме.

Представленное выше формально- логическое толкование приме-
нимого законодательства обусловило утвердительный вывод о необ-
ходимости нотариального удостоверения сделки. Тогда чем же по сути 
руководствуются сторонники противоположного вывода, когда ис-
пользуют аргументацию о несамостоятельности неких объектов граж-
данского оборота в определенных жизненных ситуациях, ведь опре-

1 Приведенное суждение, основанное на системном толковании правовых норм, 
не означает согласия с оправданностью (целесообразностью) предполагаемого подхо-
да законодателя.

2 Под политикой права в данном случае понимается комплекс таких исходных 
начал как идеи, цели, задачи, методы, программы и т. п., реализуемых при принятии 
правовых норм в определенной сфере (по определенным вопросам) и их дальнейшем 
применении.
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деленная доля логики в такой аргументации тоже присутствует? Как 
представляется, логика последних все же сформирована искусственно 
под влиянием соображений целесообразности: если непонятен мотив 
законодателя при допущенном различающемся регулировании сходных 
отношений, значит мы обязательно имеем дело с пробелом, устранение 
которого целесообразно через применение наиболее лояльной правовой 
конструкции (имея в виду главенствующий принцип диспозитивности 
гражданского права). Здесь уже можно разглядеть попытку оценить си-
туацию с точки зрения политики права, то есть попытку представить 
себя в роли законодателя и рассуждать, «как я бы поступил, устанав-
ливая рациональный правовой режим для сходных групп отношений». 
И как раз в этом видится ключевая проблема: толкование правового 
режима в определенной сфере гражданского оборота не может зави-
сеть от представлений о целесообразности и рациональности отдель-
ного правоприменителя или даже группы правоприменителей. Такое 
представление о целесообразности, особенно когда речь идет о группе 
правоприменителей, заслуживает того, чтобы быть оформленной в виде 
законодательной инициативы для внесения в действующее законода-
тельство необходимых изменений или дополнений, что, однако, в ряде 
случаев подменяется суррогатами в виде разъяснений, статус которых 
остается не до конца понятным 1.

Поскольку законотворческой инициативы по обозначенной про-
блеме до сих пор не случилось, попробуем предложить собственные 
штрихи к толкованию существующих норм в этом проблемном вопросе 
с позиции политики права.

Известно, что требование нотариального удостоверения сделок 
с долями в праве собственности на недвижимые объекты установ-
лено относительно недавно, и вызвано такое ужесточение было, как 
представляется, злоупотреблениями на рынке жилья, известными как 
«операции с микродолями» 2. Нотариус в этих случаях призван гаран-
тировать соблюдение права преимущественного приобретения доли 
добросовестным сособственником, стабилизируя в конечном итоге 
рынок недвижимости. То есть политика права в этом случае читается 
как ужесточение требований к обороту таких специфических объектов 
как доли в общем праве на недвижимость.

Также известно, что одним из приоритетов правового регулирования 
в такой чувствительной и значимой сфере как оборот недвижимости 
является обеспечение стабильности, прозрачности и предсказуемости. 
Именно этим, очевидно, объясняется изначальная и традиционная им-
перативность правил о квалифицированной форме сделок с недвижи-

1 Имеются в виду ранее упомянутые разъяснения Минэкономразвития.
2 Приобретение ничтожно малой доли с целью последующего понуждения сособ-

ственника к отказу от своей доли на нерыночных условиях и подобные злоупотребления.
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мыми объектами, а также о последствиях нарушения этих требований. 
То есть опять же налицо демонстрация со стороны права политики 
строгого соблюдения формы и процедуры при реализации гражданской 
правоспособности в указанной сфере.

Коль скоро несоблюдение нотариальной формы сделки влечет ее ни-
чтожность как элемент публичного порядка в особо значимых с точки 
зрения государства сферах частных отношений, и имеются трудноу-
странимые сомнения относительно правомерности отказа от нотари-
ального удостоверения в исследуемой ситуации, неразумным было бы 
упование на целесообразность при попытке толкования применимых 
норм. В данном случае характерная политика права диктует своего рода 
«перестраховочный» подход, при котором до внесения определенности 
в законодательство на практике не следует отказываться от нотариаль-
ного удостоверения соответствующих сделок.
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Право на справедливое судебное разбирательство...  
и его обеспечение в гражданском судопроизводстве
Терехова Л. А.

Аннотация. Право на справедливое судебное разбирательство предусмотрено 
в документах международного и национального уровня, таких, например, как 
Всеобщая Декларация прав человека 1948 г., Европейская Конвенция о защите 
прав человека и основных свобод 1950 г., Международный Пакт о гражданских 
и политических правах 1966 г. Но наднациональные инструменты, будучи по 
своему назначению дополнительными, субсидиарными, не могут заменять собой 
национальные способы обеспечения справедливого судебного разбирательства, 
в связи с чем важную роль в реализации данного права должны играть российские 
суды. Особая роль отводится судам первой инстанции, рассматривающим дело 
по существу, а также Конституционному Суду Российской Федерации, который 
рассматривает жалобы на нарушения прав и свобод, предусмотренных Консти-
туцией. Условием обращения в Конституционный Суд РФ выступает исчерпание 
всех внутригосударственных средств судебной защиты, установленных для дан-
ного конкретного дела и выносимых по нему судебных актов. Затруднительно 
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будет и задействовать законодательство о компенсациях за нарушение права 
на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта 
в разумный срок, поскольку его сфера очень ограничена—  это только сроки рас-
смотрения дел, чем понятие справедливого судебного разбирательства отнюдь 
не исчерпывается.

Ключевые слова: справедливое судебное разбирательство, права человека, 
межгосударственные органы, наднациональные органы, пересмотр по новым 
обстоятельствам, компенсация за нарушение права на судопроизводство в раз-
умный срок.

The right to a fair and it’s ensure in civil legal proceedings
Terekhovа L. A.

Abstract. The right to a fair trial is provided for in international and national 
documents, such as the Universal Declaration of Human Rights of 1948, the European 
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of 1950, 
the International Covenant on Civil and Political Rights of 1966. But supranational 
the instruments, being additional, subsidiary in their purpose, cannot replace the 
national methods of ensuring a fair trial, and therefore the Russian courts should play 
an important role in the implementation of this right. A special role is assigned to 
the courts of fi rst instance, which consider the case on the merits, as well as to the 
Constitutional Court of the Russian Federation, which considers complaints about 
violations of the rights and freedoms provided for by the Constitution. The condition 
for applying to the Constitutional Court of the Russian Federation is the exhaustion of 
all domestic remedies established for this particular case and the judicial acts issued 
on it. It will also be diffi cult to enforce legislation on compensation for violation 
of the right to trial within a reasonable time or the right to execution of a judicial 
act within a reasonable time, since its scope is very limited —  it is only the time for 
consideration of cases, which is by no means the end of the concept of a fair trial.

Keywords: fair trial, human rights, interstate bodies, supranational bodies, 
revision under new circumstances, compensation for violation of the right to legal 
proceedings within a reasonable time.

Право на справедливое судебное разбирательство —  одно из основ-
ных прав человека и гражданина, оно предусмотрено в ряде документов 
международного и национального уровня, но, бесспорно, основную 
роль в реализации данного права долгое время играла Европейская Кон-
венция о защите прав человека и основных свобод 1950 года 1, участни-
ком которой Российская Федерация была до 2022 г.

Наиболее общим документом в исследуемой нами области является 
Всеобщая Декларация прав человека, которая принята Генеральной Ас-
самблеей ООН 10.12.1948. В ст. 8 Декларации закреплено право каждого 

1 Все нормативные акты, использованные в настоящей статье, получены в СПС 
«КонсультантПлюс».
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человека на эффективное восстановление в правах компетентными на-
циональными судами в случае нарушения его основных прав, предостав-
ленных ему Конституцией или законом. В ст. 10 Декларации закрепле-
но, что «каждый человек для определения его прав и обязанностей … 
имеет право на основе полного равенства, на то, чтобы его дело было 
рассмотрено гласно и с соблюдением всех требований справедливости 
независимым и беспристрастным судом».

Международный Пакт о гражданских и политических правах от 
16.12.1966 (вступил в силу для СССР 23.03.1976) также одержит нормы 
о справедливом судебном разбирательстве —  ст. 14. Пакт предусматри-
вает образование Комитета по правам человека, в который от каждого 
государства выдвигается не более двух лиц (ст. 28). Все государства обя-
зуются предоставлять доклады о принятых ими мерах по претворению 
в жизнь прав, признаваемых в Пакте, по требованию Комитета (ст. 40).

Эффективность деятельности Комитета предлагается повысить при 
помощи составления так называемого «черного списка» тех государств- 
участников Пакта, которые не предоставляют докладов вообще или си-
стематически нарушают сроки предоставления таких докладов Комите-
ту. Предлагается также создать механизм, исключающий возможность 
избрания в Комитет того государства, которое ненадлежаще выполняет 
обязательства по Пакту 1.

Пакт —  несколько иной, не судебный способ защиты прав и свобод, 
эффективность которого не может сравниться с эффективностью реги-
ональных Конвенций. Помимо известной в РФ Европейской Конвен-
ции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. имеются также 
Американская Конвенция прав человека 1969 г. и Африканская Хар-
тия прав человека 1981 г. Защита прав и свобод человека Европейской 
Конвенцией является эффективной благодаря специально созданному 
Европейскому Суду по правам человека и системе контроля за испол-
нением его решений со стороны Совета Европы. Иные региональные 
Конвенции стремятся использовать европейский опыт, уже доказавший 
свою эффективность.

В литературе отмечается, что Всеобщая Декларация, хотя и является 
первым (по времени) соглашением о правах человека и наиболее из-
вестным в глобальном масштабе документом, тем не менее, успешными 
и эффективными стали именно региональные системы защиты прав 
человека, такие как Европейская Конвенция о защите прав человека 
и основных свобод и Европейский Суд по правам человека 2.

1 Панова Е. В. Роль договорных органов в деле поощрения и защиты прав человека 
(на примере Комитета по правам человека) //  Юрист-международник. 2005. № 2.

2 Исполинов А. С. Правовой статус Всеобщей Декларации прав человека (к 70-ле-
тию принятия) //  Сравнительное конституционное обозрение. 2018. № 4. С. 100–107.
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А. И. Ковлер отмечает, что Всеобщая Декларация содержит «ми-
нимальный каталог» элементарных прав и свобод человека, ставший 
стандартом, к достижению которого должны стремиться все народы 
и государства. Декларация универсальна по содержанию, т. к. не при-
вязана к  какому-либо национальному правовому режиму. Благодаря 
Декларации, а позднее —  Европейской Конвенции индивид, сохра-
няя постоянную правовую связь со своим государством посредством 
гражданства, приобрел права, закрепленные международно- правовым 
документом, защищать свои права «через голову государства» в над-
государственных органах 1.

При утрате возможности защитить право на справедливое судебное 
разбирательство в Европейском Суде по правам человека, граждане РФ 
должны обратиться к другим имеющимся возможностям защиты. Пер-
вое, что имеет смысл сделать, —  обращаться к прецедентной практике 
ЕСПЧ, по крайней мере к той ее части, которая была сформирована 
в отношении Российской Федерации в период ее членства в Совете 
Европы.

А. Р. Султанов предлагает использовать выработанные правовые 
позиции Европейского Суда по правам человека для обоснования об-
ращений в Конституционный Суд РФ. Положения Конституции РФ 
о правах и свободах человека и положения Конвенции лишь закрепляют 
механизмы по защите естественных прав и свобод человека, учитывая 
этот характер прав и свобод, правовые позиции ЕСПЧ необходимо учи-
тывать при рассмотрении вопросов о конституционности тех или иных 
положений российского законодательства 2.

Однако эти предложения были высказаны еще до 16.03.2022, по-
этому вопрос о возможности и характере такого «заимствования» будет 
проблемой ближайшего будущего. Представляется, что эти постанов-
ления можно использовать, применяя разъяснения Верховного Суда 
РФ (постановление Пленума Верховного Суда РФ № 21 от 27.06.2013 
«О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод и Протоколов к ней» и др.) о порядке та-
кого использования.

Можно ли использовать конституционный механизм? Глава 2 Кон-
ституции РФ посвящена правам и свободам человека. Можно ли опи-
раться на нормы Конституции РФ при защите права на справедливое 
судебное разбирательство? Насколько доступна и эффективна такая 
защита?

1 Ковлер А. И. Европейская Конвенция в международной системе защиты прав че-
ловека (§ 3). М.: Норма, 2019 // СПС  «КонсультантПлюс».

2 Султанов А. Р. Постановления Европейского Суда по правам человека в граж-
данском процессе Российской Федерации: дис. … канд. юрид. наук. Казань, 2022. 
С. 170–172.
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Для защиты права на справедливое судебное разбирательство в граж-
данском судопроизводстве имеют значение следующие положения Кон-
ституции РФ:

1) гарантированная судебная защита его прав и свобод; право в со-
ответствии с международными договорами Российской Федерации об-
ращаться в межгосударственные органы по защите прав и свобод чело-
века, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства 
правовой защиты (ч. 1 и 3 ст. 46);

2) признание прав и свобод человека согласно общепризнанным 
принципам и нормам международного права и в соответствии с Кон-
ституцией РФ; неотчуждаемость прав и свобод (ч. 1 и 2 ст. 17);

3) непосредственное действие прав и свобод гражданина (ст. 18); 
гарантии государственной защиты прав и свобод, возможность их за-
щищать всеми не запрещенными законом способами (ст. 45);

4) невозможность издания законов, отменяющих или умаляющих 
права и свободы человека и гражданина (ч. 2 ст. 55).

Особо хотелось бы отметить положение ч. 1 ст. 55 Конституции 
РФ о том, что перечисление в Конституции основных прав и свобод 
не должно толковаться как отрицание или умаление других общепри-
знанных прав и свобод человека и гражданина.

Однако, следует рассмотреть, как именно участник гражданского 
судопроизводства может добиться рассмотрения в Конституционном 
Суде РФ вопроса о нарушении его права на справедливое судебное раз-
бирательство?

Прежде всего отметим, что указанные ваше формулировки статей 
Конституции РФ все же отличаются от формулировки ст. 6 Конвенции 
о защите прав человека и основных свобод: «каждый в случае спора 
о его гражданских правах и обязанностях … имеет право на справедли-
вое и публичное разбирательство дела в разумный срок независимым 
и беспристрастным судом, созданным на основании закона». Следо-
вательно, поставить вопрос именно в такой формулировке, заявитель 
не сможет, даже если его именно этого права и лишили.

Далее, обращение в Конституционный Суд РФ с жалобой на нару-
шение конституционных прав и свобод в настоящее время максималь-
но затруднено. Необходимо исчерпание всех внутригосударственных 
средств судебной защиты, установленных для данного конкретного дела 
и выносимых по нему судебных актов. Исчерпание предполагает обра-
щение «в суд максимально высокой для данной категории дел инстан-
ции» (ст. 97 ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации»). 
Защита может оказаться мучительно долгой и заявитель должен быть 
готов к значительным издержкам.

Задействовать законодательство о компенсациях за нарушение права 
на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение су-
дебного акта в разумный срок (глава 26 Кодекса административного 
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судопроизводства) можно, но его сфера очень ограничена —  это только 
сроки рассмотрения дел, чем понятие справедливого судебного раз-
бирательства отнюдь не исчерпывается.

Возникает также практический вопрос об исполнении уже выне-
сенных решений Европейского Суда по правам человека в переход-
ный период. Так, в Государственную Думу РФ внесен законопроект 
(П. В. Крашенинников и др.) об отказе исполнять решения ЕСПЧ, 
вынесенные после 16.03.2022. Предполагается, что заявителям, вы-
игравшим дела в ЕСПЧ до 16.03.2022, компенсации следует выплачи-
вать до 01.01.2023. Это противоречит Конвенции, т. к. она обязывает 
исполнять все решения о нарушении прав заявителей, совершенные 
до 16.09.2022. В соответствии со ст. 58 Конвенции ее денонсация для 
конкретной страны происходит по истечении 6 месяцев после на-
правления уведомления Генеральному Секретарю Совета Европы 
(ч. 1 ст. 58). Денонсация не освобождает страну от ее обязательств 
по Конвенции в отношении любого действия, которое могло явиться 
нарушением таких обязательств и могло быть совершено ею до даты 
вступления денонсации в силу (ч. 2 ст. 58).

Устав Совета Европы предполагает три варианта выхода страны из 
Совета Европы (а, соответственно, такой выход означает и прекраще-
ние участия в Конвенции):

1) по собственному желанию государства (ст. 7);
В этом случае прекращение членства наступает в конце текущего фи-

нансового года, значит членство РФ в Совете Европы можно прекратить 
с 01.01.2023, но с сохранением права Европейского Суда рассмотреть 
все жалобы на нарушения, совершенные Российской Федерацией до 
01.01.2023.

2) Комитет Министров Совета Европы может сам предложить го-
сударству покинуть Совет Европы за грубое нарушение Устава (ст. 8);

Условия выхода при этом такие же, как и в случае выхода по соб-
ственному желанию.

3) исключение из Совета Европы (ст. 8).
Применяется в случае отказа государства покинуть Совет Европы. 

Комитет Министров может исключить государство из Совета Европы 
с той даты, которую выберет сам Комитет. Одновременно государство 
перестанет быть участником Конвенции.

Российская Федерация могла использовать первый вариант, но 
МИД РФ (со ссылкой на ст. 7 Устава и ст. 58 Конвенции) 15.03.2022 
заявил о выходе на собственных условиях, что Уставом не предусмо-
трено. В ответ Комитет Министров Совета Европы сделал встречный 
шаг и исключил Российскую Федерацию с 16.03.2022, но не предложил 
сначала выйти добровольно, как это предусмотрено Уставом. Таким об-
разом, обе стороны приняли свои решения не в соответствии с Уставом.
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Спорной остается и дата прекращения участия Российской Феде-
рации в Конвенции —  в соответствии с Федеральным законом № 101 
«О международных договорах Российской Федерации» от 15.07.1995 
(в ред. от 08.12.2020) денонсировать их должна Государственная Дума 
в определенной процедуре (ст. 36).

Ранее возможность неисполнения решений ЕСПЧ связывалась с об-
ращением в Конституционный Суд РФ, ради чего специально в ФКЗ 
«О Конституционном Суде Российской Федерации» была введена 
глава 13.1 «Рассмотрение дел о возможности исполнения решений 
межгосударственных органов», в ст. 104.1 объяснялось для чего —  рас-
хождение с положениями Конституции в толкованиях международно-
го договора РФ межгосударственным органом. Характер применения 
данной главы, очевидно, претерпит изменения.

Еще одна проблема. Одним из последствий вынесения Европейским 
Судом постановления против государства- участника является предо-
ставляемое национальным законодательством средство по воздействию 
на вынесенное национальным судом решение (возможность пересмотра 
такого решения). И в Российской Федерации таким средством была 
возможность пересмотра судебного акта по новым, вновь открывшимся 
обстоятельствам. К новым обстоятельствам, которые могут стать ос-
нованием для пересмотра вступивших в силу судебных актов (п. 4 ч. 4 
ст. 392 ГПК) в настоящее время относится «установление Европейским 
Судом по правам человека нарушения положений Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод при рассмотрении судом конкретного 
дела, в связи с принятием решения по которому заявитель обращался 
в Европейский Суд по правам человека». Скорее всего, эта норма будет 
изменена, поскольку она относится как раз к механизму исполнения 
решений ЕСПЧ.

В чем было удобство Европейской Конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод? Во-первых, Конвенция (как и Конституция) 
может применяться непосредственно. У нее статус международного до-
говора и, следовательно, в правоприменении она имеет приоритет перед 
внутренним законодательством при обнаружившихся противоречиях. 
Во-вторых, правильное применение Конвенции —  это выполнение 
международно- правовых обязательств страны. Конвенция —  часть на-
ционального законодательства, внутреннего права. Конвенцию приме-
няют уже в первой инстанции национального суда. Лица, участвующие 
в деле в национальном суде при необходимости ссылаются не только 
на национальное законодательство, но и на Конвенцию, а суды, чтобы 
не допустить жалоб в Европейский Суд, сами должны применять Кон-
венцию, действовать в соответствии с ней. То есть, чтобы добиться со-
блюдения прав, предусмотренных Конвенцией, совсем необязательно 
подавать жалобу в Европейский Суд по правам человека. У деятельности 
ЕСПЧ ярко выраженный субсидиарный характер. В-третьих, если же 
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обращение в ЕСПЧ все же потребовалось —  вынесенное постановление 
поддерживается мерами исполнения. Так, А. Р. Султанов, оценивая при-
чины популярности обращений в ЕСПЧ указывает, что дело не только 
в территориальной близости, но и в юридически обязывающей природе по-
становлений ЕСПЧ и наличие контроля за исполнением постановления 1.

Обратим внимание еще раз на то важное обстоятельство, что участие 
в наднациональных судебных органах все же носит дополнительный, 
субсидиарный характер. Это означает, что основной объем защиты 
права на справедливое судебное разбирательство выполняют именно 
национальные суды. Суды Российской Федерации, действуя в рамках 
гражданского процессуального законодательства, соблюдая Консти-
туцию РФ, используя правовые позиции Конституционного Суда РФ, 
определившего в своих решениях понимание справедливого судебного 
разбирательства, используя толкования Европейского Суда по правам 
человека в отношении ст. 6 Конвенции.

Очевидно, в ближайшее время произойдет трансформация граждан-
ского процессуального законодательства, которая позволит ответить на 
многие поставленные вопросы. В частности, можно ожидать изменений 
в перечне новых обстоятельств (ст. 392 ГПК и аналогичные нормы), 
а также разъяснений порядка использования прецедентной практики 
Европейского Суда по правам человека.
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Проблемы защиты прав должника при добровольном 
исполнении... требования в установленном правоотношении

Трезубов Е. С.

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы защиты прав должника в уста-
новленном правоотношении. Отмечается, что став установленным после при-
нятия акта юрисдикционного органа, правоотношение остается по своей сути 
материальным, и поэтому юридические факты, влияющие на динамику спорного 
правоотношения, влияют и на динамику установленного правоотношения, но 
требуют подтверждения в процессуальной форме. Указывается на необходи-
мость создания правовых механизмов защиты законных интересов должника, 
добровольно исполнившего требование, подтвержденное актом суда или иного 
юрисдикционного органа. В качестве основного способа защиты прав должника 
выделено обращение с заявлением в рамках рассмотренного дела и с исковым 
заявлением. Такие требования подлежат рассмотрению в упрощенной судебной 
процедуре признания задолженности отсутствующей.

Ключевые слова: принцип исполняемости судебного решения, признание 
задолженности отсутствующей, защита прав должника по исполнительному до-
кументу, добровольное исполнение требований должником, установленное право-
отношение.

Problems of protecting the rights of the debtor in the voluntary 
fulfi llment of the requirement in the established legal relationship

Trezubov E. S.

Abstract. The article deals with the protection of the rights of the debtor in 
the established legal relationship. It is noted that having become established after 
the adoption of the act of the jurisdictional body, the legal relationship remains 
essentially material, and therefore the legal facts that affect the dynamics of 
the disputed legal relationship also affect the dynamics of the established legal 
relationship, but require confi rmation in the procedural form. It is pointed out the 
need to create legal mechanisms to protect the legitimate interests of the debtor 
who voluntarily fulfi lled the requirement, confi rmed by an act of the court or other 
jurisdictional body. As the main way to protect the rights of the debtor, the fi ling of 
a statement within the framework of the considered case and with a statement of 
claim is singled out. Such claims are subject to consideration in a simplifi ed judicial 
procedure for recognizing the debt as absent.
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Keywords: the principle of enforceability of a court decision, recognition of the 
debt as absent, protection of the rights of the debtor under the executive document, 
voluntary fulfi llment of the requirements by the debtor, established legal relationship.

Судебная защита нарушенного права или охраняемого законом ин-
тереса имеет своей целью реальное восстановление от нарушения, т. е. 
в случае необходимости совершения обязанным лицом определенных 
действий эти действия должны быть совершены в том числе с при-
менением механизма государственного принуждения. Гарантирован-
ная Конституцией РФ защита прав и свобод человека и гражданина, 
в том числе судебная защита, право на которую относится к основным 
неотчуждаемым правам и свободам человека и одновременно высту-
пает гарантией всех других прав и свобод, не может быть признана 
действенной, если вынесенный в целях восстановления нарушенных 
прав судебный акт или акт иного уполномоченного органа своевре-
менно не исполняется 1. В своей практике Конституционный Суд РФ 
выделяет принцип исполняемости судебного решения как конститу-
ционный 2, распространяемый на все акты юрисдикционных органов, 
и обеспечиваемый эффективным механизмом принудительного испол-
нения в Российской Федерации. Право на исполнение судебных актов 
является элементом права на справедливое судебное разбирательство 3, 
поскольку в отрыве от него защита прав была бы иллюзорной. В целях 

1 Постановление Конституционного Суда РФ от 26.02.2010 № 4-П «По делу о про-
верке конституционности части второй статьи 392 Гражданского процессуального ко-
декса Российской Федерации в связи с жалобами граждан А. А. Дорошка, А. Е. Кота 
и Е. Ю. Федотовой» //  Вестник Конституционного Суда РФ. 2010. № 3.

2 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.2005 № 8-П «По делу 
о проверке конституционности отдельных положений Федеральных законов о феде-
ральном бюджете на 2003 год, на 2004 год и на 2005 год и Постановления Правитель-
ства Российской Федерации «О порядке исполнения Министерством финансов Рос-
сийской Федерации судебных актов по искам к казне Российской Федерации на воз-
мещение вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов го-
сударственной власти либо должностных лиц органов государственной власти» в связи 
с жалобами граждан Э. Д. Жуховицкого, И. Г. Пойма, А. В. Понятовского, А. Е. Чес-
лавского и ОАО «Хабаровскэнерго» //  Вестник Конституционного Суда РФ. 2005. № 4; 
постановление Конституционного Суда РФ от 12.07.2007 № 10-П «По делу о провер-
ке конституционности положения абзаца третьего части первой статьи 446 Граждан-
ского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан 
В. В. Безменова и Н. В. Калабуна» //  Вестник Конституционного Суда РФ. 2007. № 5; 
постановление Конституционного Суда РФ от 15.07.2021 № 37-П «По делу о проверке 
конституционности подпункта 1 пункта 3 статьи 158 и пункта 10 статьи 242.3 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, а также части 1 статьи 358 Кодекса админи-
стративного судопроизводства Российской Федерации в связи с жалобой гражданина 
Ю. А. Рейнхиммеля» //  Собрание законодательства РФ. 2021. № 30. Ст. 5884.

3 Кузнецов Е. Н. Право на исполнение судебных актов в Российской Федерации: 
монография. М.: Статут, 2022. С. 88.
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обеспечения реализации права на исполнение акта юрисдикционного 
органа интересы взыскателя защищены дополнительными механиз-
мами. Так, существуют и с различной степенью эффективности при-
меняются астрент, начисление процентов за пользование денежными 
средствами, индексация присужденной суммы, исполнительский сбор 
и проч. Указанные средства стимулируют должника к исполнению при-
сужденной обязанности, но  каких-либо действенных механизмов, за-
щищающих дебитора, добровольно исполнившего требования креди-
тора, отечественным правом не предусмотрено.

Наиболее эффективный и желаемый способ восстановления пра-
ва —  добровольное исполнение должником возложенной на него обя-
занности. Такое исполнение выгодно для кредитора и для публичной 
власти, должно быть выгодно и для должника. Добровольное исполне-
ние решения суда или акта иного юрисдикционного органа свидетель-
ствует о сформировавшемся в обществе уровне доверия к институтам 
публичной власти и уровне правовой культуры. Самостоятельная, без 
применения мер принудительного исполнения, реализация обязан-
ности должником должна быть защищена гарантиями неприменения 
к лицу  каких-либо неблагоприятных последствий. Кроме того, должны 
существовать механизмы превентивного запрета принудительного ис-
полнения акта юрисдикционного органа в случаях, когда содержащееся 
в нем требование исполнено должником добровольно. Между тем про-
цедура добровольного исполнения акта юрисдикционного органа все 
еще остается вне правового регулирования.

Так, должник может добровольно исполнить судебный акт, но это 
не препятствует взыскателю получить исполнительный лист и предъя-
вить его для исполнения. Действующее процессуальное законодательство 
не предусматривает необходимости проведения  каких-либо судебных 
заседаний или иных процедур с целью выяснения факта исполне-
ния постановления ответчиком. Презюмируется, что факт обращения 
взыскателя с заявлением о выдаче исполнительного листа сам по себе 
свидетельствует о наличии у него потребности в получении исполни-
тельного документа, и, в принудительном исполнении содержащихся 
в нем требований. Формально, в рамках возбужденного исполнитель-
ного производства должник может заявить ходатайство перед судебным 
приставом- исполнителем об окончании исполнительного производ-
ства в связи с добровольным исполнением требований (п. 1 ч. 1 ст. 47 
Федерального закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 
№ 229-ФЗ) и избежать санкций в виде исполнительского сбора и при-
менения мер принудительного исполнения. Но, во-первых, пристав даже 
в срок для добровольного исполнения может совершать исполнитель-
ные действия, например, налагать обеспечительные аресты, что может 
привести к неблагоприятным последствиям для должника. Во-вторых, 
нет никаких гарантий, что должник своевременно получит информацию 
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о возбужденном исполнительном производстве (цифровизация извеще-
ния в отечественном исполнительном производстве и применение для 
этих целей портала «Госуслуг» существенно снизили проблемы почтовых 
извещений, которые встречались ранее, но полностью проблема не реше-
на). В-третьих, взыскатель вправе предъявить исполнительный документ 
не в орган принудительного исполнения, а в кредитную организацию 
должника для осуществления безакцептного незамедлительного пере-
числения задолженности, и в этой ситуации должник сможет получить 
защиту лишь постфактум, обратившись с иском о взыскании неоснова-
тельного обогащения к взыскателю.

Указанное требует принятия комплексных мер, обеспечивающих 
соблюдение баланса интересов взыскателя и должника, стимулирую-
щих должника к самостоятельному исполнению обязанности, а также 
не предполагающих введение дополнительных громоздких судебных 
процедур.

Обозначенная проблема в своем основании имеет серьезный док-
тринальный вопрос относительно природы спорного правоотношения 
(существующего до принятия решения суда) и установленного (транс-
формирующегося в таковое после принятия акта юрисдикционного ор-
гана). Как утверждает Д. Б. Володарский, «материальное правоотноше-
ние в результате своего подтверждения во вступившем в законную силу 
судебном акте не претерпевает  каких-либо внутренних изменений» 1, 
стороны, по мнению цитируемого автора, самостоятельно вольны 
материально- правовыми средствами влиять на отношения, изменять 
и прекращать их, не ограничиваясь процессуальной формой 2.

Согласиться с такой точкой зрения возможно лишь с оговоркой. 
Качества законной силы судебного акта не могут быть преодолены со 
ссылкой на автономию воли участников материальных правоотноше-
ний диспозитивные начала в регулировании материальных правоот-
ношений. Любое изменение установленного правоотношения должно 
осуществляться в юрисдикционном порядке, т. е. воля сторон на изме-
нение или прекращение этого правоотношения должна соответство-
вать процессуальным правам этих лиц и быть подтвержденной судом, 
на что совершенно обоснованно обращает внимание Д. Б. Абушенко 3. 
Решение суда является одним из юридических фактов, в силу которых 
возникают, изменяются или прекращаются правоотношения с учетом 
их специфики. Впервые эту максиму сформулировал О. А. Красавчи-

1 Володарский Д. Б. Субъективное право и законная сила судебного решения. Авто-
реферат дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2013. С. 5–6.

2 Там же. С. 7.
3 Абушенко Д. Б. Проблемы взаимовлияния судебных актов и юридических фактов 

материального права в цивилистическом процессе: монография. Тверь: Издатель Кон-
дратьев А. Н., 2013. § 3 главы 1 //  Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
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ков 1, после чего в отечественной цивилистической доктрине суще-
ственных возражений не сей счет не встречалось. Соответствующая 
норма закреплена и в подп. 3 п. 1 ст. 8 ГК РФ.

Спорное материальное правоотношение после принятия судом акта 
не становится процессуальным по своей сути, а остается материаль-
ным. Значит, факты, влияющие на динамику спорного правоотноше-
ния, должны влиять и на изменение или прекращение установленного 
отношения. Не вызывает сомнений, что с фактическим исполнением 
обязанность должника как в спорном, так и в установленном правоот-
ношении должна прекращаться (ст. 408 ГК РФ), иное бы допускало си-
туацию кондикции. Однако решение как акт юрисдикционного органа 
предполагает возникновение не только материальных прав и обязан-
ностей, но и процессуальные последствия 2. В. Г. Голубцов утверждает, 
что решение суда является в первую очередь правозащитным актом, 
а лишь в некоторых случаях, когда разрешается преобразовательное 
требование, выступает юридическим фактом, устанавливая права и обя-
занности участников спора, не существовавшие в спорном правоот-
ношении ранее 3.

Вступивший в законную силу судебный акт может и должен быть ис-
полнен добровольно, вне зависимости от выдачи взыскателю исполни-
тельного листа, что объясняется наделением постановления качествами 
общеобязательности. Более того, даже при исполнении решения, в т. ч. 
и не вступившего в законную силу, должник не лишен возможности 
его обжалования в установленном порядке 4. Добровольное исполнение 
обязанности и право на судебную защиту —  не взаимоисключающие 
категории.

Качества законной силы судебного решения, такие как его общеобя-
зательность и исключительность, предполагают необходимость вери-
фикации юридических фактов, влияющих на динамику установленного 
правоотношения, непосредственно судом. Так, новация, предоставле-
ние отступного возможны, например, при утверждении мирового со-
глашения. Прекратить установленные правоотношения зачетом воз-
можно на основании постановления судебного пристава- исполнителя 
или судебного акта. Преодоление качеств законной силы судебного акта 

1 Красавчиков О. А. Юридические факты в советском гражданском праве. М.: 
Юрид. лит., 1958. С. 141.

2 Голубцов В. Г. Судебное решение как юридический факт в гражданском праве: 
доктринальный дискурс и проблема легальных формулировок //  Вестник Пермского 
университета. Юридические науки. 2021. № 52. С. 255.

3 Там же. С. 256.
4 Юдин А. В. Проблемы добровольного исполнения судебных актов (по мате-

риалам постановлений Президиума ВАС РФ от 14 декабря 2010 г. по делу № 889310 
и № 3839/07) //  Вестник гражданского процесса. 2011. № 1. С. 273.
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возможно только в рамках установленной процессуальной формы, ко-
торая, по общему правилу, должна быть детально урегулирована.

Как было указано выше, должник заинтересован в существовании 
механизмов подтверждения отсутствия притязаний к нему со стороны 
взыскателя. Признание задолженности отсутствующей вносит право-
вую определенность в отношения сторон и может устранить состояние 
угрозы принудительного или безакцептного исполнения требования 
кредитора 1. Такой способ защиты носит превентивный характер, по-
зволяет устранить угрозу нарушения прав должника, чья обязанность 
перед кредитором по тем или иным основаниям отсутствует 2.

В современной литературе преимущественно указывается на необхо-
димость предъявления должником иска о признании задолженности от-
сутствующей. Такое требование квалифицируется как иск о признании 
(в рамках классификации по предмету требования истца), поскольку 
сторона желает констатировать отрицательный факт —  отсутствие пра-
воотношений между кредитором и должником 3. Т.е. правоотношение 
прекращается не в силу принятия судом решения по такому иску (иначе 
это было бы преобразовательное требование), а в силу установления 
судом обстоятельств прекращения правоотношения. Данный способ 
защиты не предусмотрен легально, но встречается на практике, право-
вым основанием иска являются нормы ст. 47 ФЗ «Об исполнительном 
производстве» (применяются по аналогии, поскольку исполнительное 
производство не возбуждено) и ст. 408 ГК РФ. Между тем предъявление 
и рассмотрение иска судом —  не самое изящное решение. Так, посколь-
ку специальные правила законом не установлены, встают следующие 
вопросы:

 U о подсудности требования (по общему правилу требование будет 
предъявлено в суд по адресу ответчика, т. е. кредитора в установ-
ленном правоотношении, а не в суд, вынесший это решение, хотя 
очевидно, что требования целесообразно рассматривать по пра-
вилам производства, связанного с исполнением судебных актов);

 U о сроках рассмотрения дела (6 месяцев в арбитражном процессе 
и 1 или 2 месяца в гражданском —  это недопустимо долгий срок 
рассмотрения для данной ситуации);

 U о государственной пошлине, оплачиваемой при подаче иска (едва 
ли разумно ее оплачивать в данном требовании в принципе, не 
говоря уже о необходимости ее исчисления в зависимости от 

1 Султанов А. Р. Иск о признании отсутствия задолженности —  установление не-
гативного факта? //  Евразийская адвокатура. 2020. № 6(49). С. 71.

2 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда 
РФ от 04.07.2019 по делу № 305-ЭС18-22976, А40-220175/2017 //  СПС «Консультант-
Плюс». Судебная практика.

3 Султанов А. Р. Указ. соч. С. 74.
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цены требований, на установлении факта прекращения которых 
истец настаивает);

 U о необходимости применения в качестве обеспечительной меры 
приостановления исполнения судебного акта в размере предпо-
ложительно прекращенного требования.

Специфика ситуации такова, что вопрос о допустимости или недо-
пустимости принудительного исполнения судебного акта, об отзыве ра-
нее выданного исполнительного листа, об отказе в выдаче исполнитель-
ного листа должен быть разрешен в предельно короткие сроки. Здесь 
элементарный предмет доказывания, не предполагающий необходимо-
сти проведения  каких-либо серьезных процедур с состязательностью 
и судоговорением. Кроме того, недопустимо ограничивать права взы-
скателя, замедляя возможность принудительного исполнения решения 
суда в случае предъявления должником необоснованного требования.

Убеждены, что соответствующий вопрос должен быть разрешен су-
дом по заявлению должника, без проведения судебного заседания. Имея 
доказательства исполнения в добровольном порядке судебного поста-
новления до возбуждения по заявлению взыскателя исполнительного 
производства, должнику должно быть предоставлено право обратиться 
в суд, вынесший постановление, с заявлением об отказе в выдаче ис-
полнительного листа взыскателю (если соответствующее ходатайство от 
взыскателя поступило в суд или если суд обязан выдать исполнительный 
лист без такой просьбы). В случае, если исполнительный лист взыскателю 
уже был выдан, то должнику должно быть предоставлено право обра-
титься с заявлением об отзыве выданного судом исполнительного листа.

Такое заявление должника должно быть рассмотрено в предельно ко-
роткий срок без вызова сторон. В случае, если должником осуществлено 
исполнение требований, подтвержденных судебным актом, в полном 
соответствии, надлежащим образом, заявление подлежит удовлетворе-
нию. Если же сторона будет настаивать на принятии иного исполнения, 
не подтвержденного судебным актом, подобное требование уже может 
быть рассмотрено лишь в порядке утверждения мирового соглашения.

В условиях расширения сфер использования внесудебных юрисдик-
ционных процедур и альтернативных форм разрешения споров важно 
также обеспечить соблюдение баланса интересов должника и взыска-
теля в случаях, когда исполнению подлежит требование, установленное 
несудебным исполнительным документом —  соглашением об уплате 
алиментов, нотариально удостоверенным медиативным соглашением, 
исполнительной надписи нотариуса, удостоверением комиссии по тру-
довым спорам и т. д. Полагаем, соответствующие формы контроля за 
возможностью принудительного исполнения таких исполнительных 
документов должны быть предоставлены суду, поскольку внесудебные 
юрисдикционные органы в целом уполномочены на разрешение требо-
ваний бесспорного характера, а установление факта прекращения пра-
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воотношения в условиях предъявления взыскателем исполнительного 
документа для принудительного исполнения свидетельствует о наличии 
спора о праве. И вот эта процедура должна предполагать необходимость 
подачи иска о признании обязанности прекратившейся (задолженности 
отсутствующей), рассматриваемого в сжатые сроки. Такой иск должен 
подаваться по месту нахождения взыскателя, т. е. по адресу ответчика, 
а в предмет доказывания по делу должно входить установление юри-
дических фактов прекращения установленного правоотношения. По-
скольку суд не выдавал исполнительные документы, подтверждающие 
прекращенное исполнением требование, суд не должен отзывать соот-
ветствующие документы, однако принятие такого рода постановления 
важно в двух аспектах. Во-первых, разрешение судом требования о при-
знании задолженности отсутствующей необходимо с целью создания 
доказательственной базы (разумеется, не исключительной) для целей 
признания действий взыскателя неправомерными и привлечения дан-
ного лица к публично- правовой ответственности в случае предъявле-
ния исполнительного документа ко взысканию. Во-вторых, в аспекте 
цифровизации судопроизводства раскрытие информации о принятых 
судебных актах по требованиям о признании задолженности отсут-
ствующей позволит судебным приставам- исполнителям, кредитным 
организациям, работодателям должника и иным агентам исполнения 
при проверке предъявленного взыскателем исполнительного документа 
на законных основаниях отказывать в возбуждении исполнительного 
производства или в совершении действий по исполнению требований.

Убеждены, что в отсутствие эффективных механизмов, обеспечи-
вающих соблюдение баланса интересов должника и кредитора в уста-
новленном правоотношении, невозможно говорить об обеспечении 
в государстве гарантий реализации конституционного принципа ис-
полняемости акта юрисдикционного органа.
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Оборот цифровых прав
Халагаева О. А.

Аннотация. В статье анализируется возможность разработки соответствующе-
го правового режима для осуществления оборота нового объекта гражданских 
прав —  цифровых прав.

Ключевые слова: цифровые права, оборот цифровых прав, объекты граж-
данских прав.

Digital rights turnover
Khalagaeava O. A.

Abstract. The article analyzes the possibility of developing an appropriate legal 
regime for the implementation of the turnover of a new object of civil rights —  digital 
rights.

Keywords: digital rights, turnover of digital rights, objects of civil rights

Внедрение новых цифровых прав в жизнь современной общества, 
повсеместная цифровизация влияют на российское гражданское право. 
Складываются новые общественные отношения, которые нуждаются 
в срочном законодательном регулировании. Возникает необходимость 
выработки новых правовых позиций  и законодательных норм.

Подлежащие разработке законодательные нормы должны регули-
ровать порядок и особенности регулирования гражданско- правовых 
отношений по поводу оборота новых цифровых прав.
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В марте 2019 года общие положения о форме сделки были допол-
нены условиями, соблюдение которых, позволяет приравнять дистан-
ционные способы заключения договора к письменной форме сделки 1. 
Этот шаг частично устранил существовавший пробел регулирования 
и определил вектор дальнейшего развития правоотношений. Однако 
нормы закона оставляют не решенными многие существенные вопро-
сы, в числе которых: особенности договоров, заключенных дистанци-
онно; соотношение формы и способа заключения договора; комплекс 
мероприятий, необходимый для защиты возникающих прав; особен-
ности ответственности сторон договора и иных лиц, связанных с его 
заключением и исполнением 2. Новшества нормативного правового 
регулирования в указанной сфере предопределяют отсутствие сформи-
ровавшейся однозначной правоприменительной практики, а также раз-
личные взгляды в научных кругах на решение обозначенных вопросов.

Так, истцы обратились в суд с заявлением о взыскании суммы 
неосновательного обогащения, процентов за пользование чужими де-
нежными средствами; в обоснование заявленных требований указали, 
что они узнали информацию о том, что ответчик за вознаграждение 
осуществляет реализацию криптовалюты через электронные средства 
и способы в сети Интернет. Оговорив с ответчиком условия приобрете-
ния криптовалюты на условиях предварительной оплаты, они перевели 
безналичным путем на банковский счет ответчика денежные средства 
в общем размере 600 000 руб. После перевода денежных средств от-
ветчик полученные денежные средства не возвращал, что и побудило 
истцов обратиться в суд. Однако это не было оценено судом как неос-
новательное обогащение.

Суд первой инстанции удовлетворил требования истцов, однако суд 
апелляционной инстанции посчитал, что между сторонами фактиче-
ски сложились договорные отношения. Ответчик надлежащим образом 
исполнил свои обязательства, нормы о неосновательном обогащении 
не подлежат применению. В обоснование своей позиции суд апелля-
ционной инстанции указал: между сторонами был заключен договор, 
предметом которого была реализация криптовалюты через электронные 
средства и способы в сети Интернет, то есть договор о передаче истцам 
криптовалюты и о регистрации аккаунта (криптокошелька) на сайте 
«Totem Capital» в сети Интернет.

В обязанности ответчика по договору входили передача денежных 
средств лицам, контролирующим деятельность интернет- сайта «Totem 

1 Федеральный закон от 18.03.2019 № 34-ФЗ «О внесении изменений в части пер-
вую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федера-
ции» //  СЗ РФ. 2019. № 12. Ст. 1224.

2 Бодиловский А. В. Гражданско- правовое регулирование отношений, возникающих 
из договоров, заключенных дистанционно: дис. … канд. юрид. наук. М., 2021. 180 с.
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Capital», для регистрации ими аккаунта (криптокошелька) с целью за-
числения на специальный счет истцов криптовалюты. Ответчик испол-
нил обязательства в полном объеме. Им были представлены доказатель-
ства зачисления денежных средств на внутренний счет интернет- сайта 
«Totem Capital».

Фактически услуги по передаче криптовалюты в конечном итоге 
должны были быть оказаны лицами, контролирующими функциони-
рование интернет- платформы. Истцы, учитывая неопределенность 
правового регулирования торговых интернет- площадок для покупки 
криптовалют, перечисляя денежные средства для покупки криптова-
люты, должны были осознавать, что все операции с криптовалютами 
производятся их владельцами на свой страх и риск, они, согласившись 
с условиями предоставления интернет- сайтом «Totem Capital» услуг 
обмена электронных валют, приняли на себя риск несения любой фи-
нансовой потери или ущерба. В связи с вышеизложенным требования 
истцов удовлетворению не подлежали.

В судебном акте подчеркнуто, что действующее законодательство 
не содержит запретов на осуществление сделок с криптовалютой, крип-
товалюта является объектом гражданских прав —  имуществом, активом, 
представляющим ценность для участников гражданского оборота. Но 
требования о взыскании неосновательного обогащения удовлетворению 
не подлежали. Указанное решение создало бы почву для злоупотребле-
ния правами лицами, приобретающими криптовалюту 1.

В российской доктрине и праве не определен универсальный меха-
низм защиты любой имущественной ценности, обоснованным пред-
ставляется применение правил о деликтах для защиты имущественных 
прав, прямо не урегулированных в законе. Принцип генерального де-
ликта позволяет возместить собственнику имущества любой понесен-
ный им ущерб, так как само по себе причинение без законных основа-
ний ущерба является основанием для его возмещения 2.

Согласно действующему законодательству, охрана и защита прав 
на данные обеспечивается посредством различных правовых режимов 
в рамках института интеллектуальной собственности, коммерческой 
тайны и других режимов конфиденциальности и тайны, защиты личных 
неимущественных прав и защиты персональных данных, защиты конку-
ренции и антимонопольного законодательства, однако перечисленные 
режимы не покрывают все неохраняемые цифровые данные и/или на-

1 Апелляционное определение Ульяновского областного суда от 31.07.2018 по делу 
№ 33-3142/2018 //  СПС «КонсультантПлюс».

2 Евстигнеев Э. А. Принцип генерального деликта: современное состояние и пер-
спективы применения //  Вестник гражданского права. 2017. № 4. С. 45–83; № 5. 
С. 55–84. Санникова Л. В., Харитонова Ю. Защита цифровых активов как имуществен-
ной ценности //  Хозяйство и право. 2018. № 5. С. 26–35.
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правлены на защиту от неправомерного распространения и не обеспе-
чивают их непосредственный имущественный оборот.

Вышеуказанные режимы являются недостаточными для обеспече-
ния самостоятельного участия цифровых прав в гражданском обороте.

В действующем законодательстве РФ для закрепления за конкрет-
ным лицом определенной информации, в том числе цифровых прав, 
используются их «носители»: вещи материальные носители, на которых 
записаны и хранятся данные, имущественные права, информационные 
и другие услуги. Гражданский оборот цифровых данных таким образом 
«опосредуется» передачей вещных прав на такие носители, уступкой 
имущественных прав, оказанием услуг.

Между тем оборотоспособность объектов гражданских прав пред-
полагает возможность их самостоятельного участия в имущественном 
обороте, без посредства  каких-либо носителей.

Поскольку ключевым для участия в имущественном обороте явля-
ется наличие коммерческой ценности, в случае с цифровыми данны-
ми это обеспечивается посредством ограничения доступа третьих лиц 
к закодированной в ней информации. Цифровая форма как раз созда-
ет технические возможности для такого ограничения. Это становится 
возможным путем ограничения доступа посредством создания пароля/
ключей или применения иных технических средств, исключающих воз-
можность копирования, использования третьими лицами без согласия 
обладателя цифровых данных.

Свой ства цифровых прав как объектов гражданских прав позволяют 
не только обеспечить их участие в имущественном обороте, но и их 
присвоение конкретным субъектом гражданских правоотношений. Воз-
можность технически установить уникальный доступ к информации 
и эксклюзивный контроль лица над ним, а также индивидуализировать 
такую информацию обосновывает признание для цифровых прав суще-
ствования самостоятельного абсолютного права по аналогии с правом 
собственности на вещи.

Согласно п. 1 ст. 141.1 Гражданского кодекса РФ, любое распоряже-
ние цифровыми правами, включая передачу, обременение может быть 
совершено только в информационной системе.

В развитие данных положений  Федеральный закон № 259-ФЗ от 
02.08.2019 «О привлечении инвестиций  с использованием инвестици-
онных платформ и о внесении изменений  в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» в ст. 8 перечисляет виды цифровых прав, 
а также указывает, что эти права возникают у субъекта гражданского 
права на основании договора о приобретении цифрового права, заклю-
ченного с использованием инвестиционной платформы. Статья 13 ука-
занного закона раскрывает требования к порядку заключения такого до-
говора. Лицо, привлекающее инвестиции, направляет инвестиционное 
предложение (оферту), а инвестор принимает (акцептует) такое пред-
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ложение и перечисляет денежные средства на счет лица, привлекающе-
го инвестиции. Такой договор считается заключенным в письменной 
форме с помощью информационных технологий  и технических средств.

В указанных законодательных положениях нет нового, такой поря-
док заключения договоров известен гражданскому праву, тем не менее, 
данный пример показывает, что в отношении цифровых прав дистан-
ционное заключения сделок является приоритетным, а иногда и един-
ственно возможным способом оформления отношений  1.

Начинает появляться судебная практика по поводу дистанционного 
заключения сделок с цифровыми правами. Например, в определении 
Верховного суда Республики Карелия по делу № 33-411/2019 рассматри-
вался вопрос о заключении сделки по передаче цифровых прав посред-
ством совершения определенных действий пользователем сайта и их 
подтверждения путем ввода пароля от своей персональной страницы 
и/или через SMS-сообщение на привязанный к персональной странице 
номер телефона или push-уведомление в мобильном приложении. Суд 
пришел к выводу, что сделка по передаче прав состоялась.

Благодаря законодательному закреплению термина «цифровые 
права» в современном гражданском законе определено место цифро-
вых прав во всей системе объектов гражданских прав. Однако суще-
ствует и остается актуальной позиция о том, что цифровые права это 
не  что-то в корне новое, а лишь форма оформления уже существую-
щих прав: термин «цифровые» лишь указывает на способ фиксации 
прав: «цифровизация прав приводит к возникновению не нового вида 
имущественных прав, существующих наряду с обязательственными, 
корпоративными, исключительными правами, а к цифровому способу 
их фиксации» 2.

Цифровые права как объекты гражданских прав обладают иму-
щественной ценностью в обороте. Пока нет прямого регулирования 
рассматриваемых отношений, практика активно ищет выход из соз-
давшегося положения правовой неопределенности. Как представля-
ется, в данном вопросе следует учитывать опыт защиты прав в ЕСПЧ, 
правовые позиции которого применяются в российском правопорядке.

В случаях, когда речь идет о нарушении прав, ЕСПЧ готов предоста-
вить защиту даже в ситуации, когда актив, обладающий экономической 
ценностью, не имеет легитимации в законе в качестве объекта прав или 
не признается материальным активом на уровне объективного права. 

1 Бодиловский  А. В. Отношения, возникающие из договоров в дистанционной 
форме: критерии соблюдения письменной формой сделки //  Проблемы экономики 
и юридической практики. 2019. № 5. Том 15. С. 180–181.

2 Суслова С.И., Филатова У. Б. Объекты гражданских прав в условиях формиро-
вания информационного пространства России //  Пролог: журнал о праве. 2019. № 2. 
С. 11.

316 | Халагаева О. А.



Данная позиция представляется продуктивной, особенно в условиях 
цифровизации общества.

26.02.2019 Верховный Суд РФ принял постановление Пленума 
№ 1 «О внесении изменений в Постановление Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 7 июля 2015 года № 32 «О судебной 
практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или 
иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобре-
тении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем», 
в котором сформулировал свой подход к криптовалюте и виртуаль-
ным активам.

В названном постановлении указывается, что с учетом Рекомен-
дации 15 ФАТФ предметом преступлений, предусмотренных ст. 174 
«Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 
приобретенных другими лицами преступным путем» и ст. 174.1 «Лега-
лизация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приоб-
ретенных лицом в результате совершения им преступления» УК РФ, 
могут выступать в том числе и денежные средства, преобразованные 
из виртуальных активов (например, криптовалюты), приобретенных 
в результате совершения преступления.

ВС РФ подчеркнул, что безналичные денежные средства, в том числе 
криптовалюта, являются объектом оборота, обладающим ценностью 
и близким по своему назначению к электронным денежным средствам. 
Судебное толкование Верховного Суда РФ является во многом нова-
торским, демонстрирует острую потребность в создании прямого ре-
гулирования данных отношений.

Сложилась практика, связанная с обращением прокуратуры о при-
знании информации, распространяемой посредством сети Интернет 
«о криптовалюте, представляющей собой виртуальное средство платежа 
и накопления», информацией, распространение которой запрещено 
на территории Российской Федерации с последующей блокировкой 
соответствующих ресурсов 1.

Например, обращаясь в суд, прокурор указал, что в ходе проверки 
проведен осмотр интернет- сайтов, на которых размещена информация 
о криптовалюте, и потребовал признать данные сведения запрещен-
ной информацией. Данные требования были мотивированы тем, что 
в сети Интернет на сайте с адресом http://www.bitcoininfo.ru размещены 
сведения об «электронной валюте Bitcoin (биткоин)», представляющей 
собой виртуальное средство платежа и накопления. Прокуратура указа-
ла, что «указанная криптовалюта не обеспечена реальной стоимостью 
и не содержит информации о ее держателях. Оборот биткоинов обе-
спечивают организации и предприниматели, осуществляющие прием 

1 Апелляционное определение Санкт- Петербургского городского суда от 
13.02.2017 № 33-2537/2017 по делу № 2-10119/2016 //  СПС «КонсультантПлюс».
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криптовалюты в качестве средства платежа за оказанные услуги или 
предоставленный товар, либо трейдеры, обменивающие их на раз-
личные валюты (руб ли, доллары США, евро и т. д.) на онлайн- биржах. 
Процесс выпуска и обращения биткоинов полностью децентрализован 
и отсутствует возможность его регулирования, в том числе со сторо-
ны государства, что противоречит Федеральным законам от 10.07.2002 
№ 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации», от 27.07.2006 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации».

Неопределенность правового режима новых объектов имуществен-
ного оборота приводит к тому, что получение доступа к цифровым объ-
ектам не защищается с помощью законодательных норм. Представляется, 
что в условиях только формирующихся правовых режимов для новых 
объектов имущественного оборота, возникающих в результате исполь-
зования цифровых технологий, правовая защита таких объектов могла 
бы осуществляться исходя из общих положений о возмещении ущерба.

Анализ практики показывает, насколько велика потребность в соз-
дании обоснованного, соответствующего сущности отношений, воз-
никающих по поводу оборота цифровых объектов, регулирования. 
В настоящее время государственной властью Российской Федерации 
предпринимаются меры к законодательному регулированию и введе-
нию в правовое поле деятельности по обороту цифровых прав.
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Порядок подачи в суды общей юрисдикции 
Российской Федерации... документов в электронном виде: 
разногласия с нормами ГПК РФ
Шальнева О. П.

Аннотация. Подача и прием документов в электронном виде ничем не долж-
ны отличаться от тех же процедур в отношении бумажных носителей; внесение 
в Порядок положений об отклонении поступивших документов не по техническим 
причинам, а фактически по содержанию (нет подписи, не приложена доверен-
ность) противоречит нормам ГПК РФ.

Ключевые слова: доступность правосудия, подача документов через электрон-
ные ресурсы, противоречия между нормами ГПК РФ и Порядком подачи в феде-
ральные суды общей юрисдикции документов в электронном виде, в том числе 
в форме электронного документа.

The procedure for submitting documents to the courts 
of general jurisdiction of the Russian Federation 
in electronic form: disagreements with the norms of the Civil 
Procedure Code of the Russian Federation
Shalneva O. P.

Abstract. Submission and acceptance of documents in electronic form should 
not differ in any way from the same procedures with respect to paper media; 
the introduction of provisions on the rejection of received documents not for 
technical reasons, but in fact according to the content (no signature, no power 
of attorney attached) contradicts the norms of the Civil Procedure Code of the 
Russian Federation.

Keywords: accessibility of justice, submission of documents via electronic 
resources, contradictions between the norms of the Civil Procedure Code of the 
Russian Federation and the Procedure for submitting documents to federal courts 
of general jurisdiction in electronic form, including in the form of an electronic 
document.
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Подать исковое заявление, ходатайства, обращения, жалобы и иные 
документы в суды общей юрисдикции РФ возможно в электронном 
виде через ГАС «Правосудие» уже более 5 лет (с 1 января 2017 года) 1, что 
также закреплено в частях 1, 1.1 статьи 3, части 1.1 статьи 35 ГПК РФ.

Электронная подача документов не отменяет обязанности соблю-
дения требований к форме и содержанию документов, срокам, уста-
новленным ГПК РФ. А вот процессуальные действия, которые может 
совершить суд в отношении поступивших в электронном виде доку-
ментов отличается от действий в отношении документов, полученных 
иным способом (лично, почтой).

Порядок подачи в федеральные суды общей юрисдикции докумен-
тов в электронном виде, в том числе в форме электронного документа 2 
(далее —  Порядок) фактически создал новый институт —  институт от-
клонения электронного заявления, который не существует ни в арби-
тражном процессуальном кодексе, ни в гражданском процессуальном 
законодательстве. Основаниями для отклонения признаются следу-
ющие причины: поступившее обращение является нечитаемым; по-
вторное отправление документов; отсутствие на документе подписи 
обратившегося лица; документы адресованы другому суду; все доку-
менты отправлены в одном файле, без разбивки; наименование файла 
не соответствует наименованию документа; не предусмотрен порядок 
подачи документов в электронном виде.

Пунктом 4.5 Порядка введено особое последствие нарушения требо-
ваний, предъявляемых к подаче в суд документов в электронном виде —  
отклонение документов, которое с точки зрения ГПК РФ не предусмо-
трено как процессуальное действие вообще.

Приведу пример из практики. Частная жалоба направляется через 
электронный ресурс в районный суд в последний день, установленный 
для обжалования. Требования по заполнению и подготовки документа 
в PDF —  формате электронного образа документа соблюдены —  две 
станицы текста распечатаны, подписаны, отсканированы, переведены 
в нужный формат, прикреплены в программе и отправлены (перечис-
ленные действия к вопросу об экономии времени при подготовке до-
кументов при отсутствии усиленной квалифицированной электронной 
подписи). На следующий день приходит уведомление об отклонении 

1 Федеральный закон от 23 июня 2016 года № 220-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в части применения электрон-
ных документов в деятельности органов судебной власти». //  http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_200008/

2 Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 27.12.2016 № 251 
(ред. от 17.11.2021) Об утверждении Порядка подачи в федеральные суды общей юрис-
дикции документов в электронном виде, в том числе в форме электронного докумен-
та //  https://sudact.ru/law/prikaz- sudebnogo-departamenta-pri-verkhovnom-sude-rf_290/
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документа по основанию с комментарием: «Документы нечитаемые, 
в частности: страницы документа (документов) перевернуты; документ 
(документы) содержит не все страницы; отсутствует возможность опре-
делить наличие всех страниц; в файле отсутствует электронный доку-
мент или электронный образ документа; отсутствует связный текст». 
Проверяю документ и программу —  нет указанных в комментарии недо-
статков, кроме того, что после сканирования документа сначала идет 
страница текста 2, потом страница 1. Созвонившись со специалистом 
суда по вопросу неправомерности отклонения документа, получен ответ 
по телефону: «Отклонение не препятствует вашему обращению в пись-
менном виде через направление почтовой службой, да, нет в перечне 
недостатков для отклонения —  направление листов не по порядку ну-
мерации, но из смысла пункта 4.5 это следует».

Отклоненные документы в силу пункта 4.4 Порядка не могут быть 
признаны поступившими в суд, следовательно, гражданин утрачивает 
право на подачу документа своевременно, пропускает процессуальный 
срок подачи и может иметь иные негативные последствия ограничения 
доступа к правосудию. Если по почте гражданин направит два пронуме-
рованных листа документа, не имеет значение порядок их скрепления, 
а вот через электронный ресурс ГАС «Правосудие» —  имеет.

Верховный суд РФ в решении по делу № АКПИ17-946 1 высказался: 
нормы Порядка нельзя рассматривать как нарушающие право на су-
дебную защиту —  ведь заявитель всегда может подать документы в суд 
на бумаге. Об этом же говорит сотрудник суда, решивший истолковать 
нормы Порядка.

Даже из пояснений сотрудника суда —  «по смыслу или из толко-
вания пункта он увидел нарушения при подаче документов», возни-
кают сомнения в корректности формулировок и других подпунктов 
пункта 4.5 Порядка. Основания отклонения должны быть указаны так 
точно и корректно, чтобы не было необходимости в толковании.

Так, согласно этому пункту документ также отклоняется, если 
«электронный образ обращения в суд не содержит графической подписи 
лица, обратившегося в суд (пп. 8), к обращению в суд, подаваемому 
представителем, не приложен документ, подтверждающий полномочия 
представителя на предъявление документов в суд (пп. 11), нарушены 
иные требования к электронным документам и (или) электронным 
образам документов, установленные Порядком подачи документов 
(пп. 12)». В случае с подпунктом 8 явная подмена полномочий судьи 
и работника аппарата суда —  отсутствие графической подписи и есть 
неподписание иска, влекущее его возврат судьей согласно подпункте 
4 пункта 1 статьи 135 ГК РФ. Такие же действия сотрудника аппарата 

1 Решение Верховного Суда РФ от 11 января 2018 года //  https://www.vsrf.ru/stor_
pdf.php?id=1613426
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суда предусмотрено при отсутствии приложенной доверенности или 
иного удостоверяющего представительство документа. Последствия, 
предусмотренные пунктом 4.5 Порядка, применяются работником ап-
парата суда.

Теперь представим, что с такими недостатками документы поступи-
ли в суд по почте или на личном приеме в суде. Оформление процессу-
альных действий будет в соответствии в ГПК РФ обязанностью судьи, 
он вынесет определение об оставлении без движения, определение об 
отказе в принятии искового заявления.

Утверждения, содержащиеся в подпункте 12 пункта 4.5 Порядка, вы-
зывают недоумения, поскольку отказ в принятии иска без достаточных 
оснований рассматривается как нарушение фундаментального права на 
доступ к правосудию (п. 1 ст. 6 Европейской Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод).

Приведенные примеры говорят о наличии не только случаев злоупо-
требления со стороны работников судебной системы, но и несогласо-
ванности в положениях ГПК РФ и Порядка, что может оказать влияние 
на фундаментальные принципы доступности правосудия.

Подача и прием документов в электронном виде ничем не долж-
ны отличаться от тех же процедур в отношении бумажных носителей. 
Статьи ГПК РФ не указывают на разницу в процессуальных действиях 
судьи при приеме документов при помощи разных ресурсов. В целях 
правовой определенности Порядок необходимо уточнять, убирать пун-
кты, которые уже урегулированы нормами ГПК РФ в части действий 
судьи при принятии документов, поскольку процессуальный закон 
предусматривает вполне конкретные процессуальные последствия на-
рушения правил обращения в суд, аналогичные для всех форм предъ-
явления иска —  бумажной и электронной. Любая неопределенность 
закона —  возможность для злоупотреблений.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 декабря 2017 года 
№ 57 «О некоторых вопросах применения законодательства, регулиру-
ющего использование документов в электронном виде в деятельности 
судов общей юрисдикции и арбитражных судов» 1 осталось с момента 
его принятия неизменным. Возможно, в этом и кроется одна из причин 
разногласий с судами, возвращающих иски, не принимающих жалобы 
и документы по формальным техническим причинам.

До настоящего времени электронный порядок подачи документов 
не дает возможности конкурировать с подачей документов почтой или 
на личном приеме (в тех судах, где еще осталась такая возможность), 
поскольку участников процесса останавливают излишние формально-
сти и риск непредсказуемого технического отказа в приеме документов.

1 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286321/
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Таким образом, мы можем говорить только о способе направления 
материалов через электронный ресурс, как альтернативном способе до-
ставки корреспонденции в суд, в этом основная и единственная задача 
подачи документов через ГАС «Правосудие». Внесение в Порядок по-
ложений об отклонении поступивших документов не по техническим 
причинам (нечитаемый текст, например), а фактически по содержанию 
(нет подписи, не приложена доверенность и т. д.) противоречит нормам 
ГПК РФ (статьи 134, 135 ГПК РФ).

И возвращаясь к примеру, приведенному в начале статьи, об от-
клонении частной жалобы, после обжалования действий работника 
аппарата суда жалобу все —  таки приняли в электронном виде с со-
хранением даты поступления.
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Процессуальные аспекты обжалования решений...  
финансового уполномоченного
Этина Т. С., Попова Д. Г.

Аннотация. В статье авторы обращаются к российской модели финансового 
омбудсмена в контексте встраивания законодательных положений, регулирующих 
данный институт, в научную базу гражданского процессуального права. С этой 
целью производится анализ законодательных положений, имеющих отношение 
к цивилистическому процессу, и практики их применения. Особое внимание уделя-
ется вопросу процессуального статуса лиц, не согласных с принятым финансовым 
управляющим решением. Исходя из проведенного исследования аргументирует-
ся, что позиция законодателя и новые подходы по данному вопросу в позициях 
высших судов являются ошибочными. В результате авторы приходят к выводу 
о необходимости корректировки на законодательном уровне процессуального 
статуса лиц, не согласных с принятым финансовым управляющим решением. Ав-
торами поддерживается сложившаяся европейская практика защиты интересов 
потребителей с использованием института финансового омбудсмена.

Ключевые слова: гражданский процесс, досудебный порядок урегулирова-
ния спора, финансовый уполномоченный, обжалование решения финансового 

Процессуальные аспекты обжалования решений... | 323



уполномоченного, финансовая организация, финансовая услуга, потребитель 
финансовых услуг.

Procedural aspects of appealing the decisions 
of the Financial Ombudsman
Etina T. S., Popova D. G.

Abstract. The article deals with the Russian model of the fi nancial ombudsman in 
the legislative and theoretical aspect. The article analyzes the legislative provisions 
on the fi nancial manager and the practice of their application in civil proceedings. 
Particular attention is paid to the issue of the procedural status of persons who 
disagree with the fi nancial manager’s decision. The authors substantiate that the 
position of the legislator and judicial practice on this issue is erroneous. The authors 
come to the conclusion that it is necessary to amend the legislation regulating 
the procedural position of a person who does not agree with the decision made 
by the fi nancial manager. The authors support the established European practice 
of protecting the interests of consumers using the institution of the fi nancial 
ombudsman.

Keywords: сivil procedure, pre-trial dispute settlement procedure, fi nancial 
commissioner, appeal against the decision of the fi nancial commissioner, fi nancial 
institution, fi nancial service, consumer of fi nancial services.

Федеральным законом от 4 июня 2018 г. № 123-ФЗ «Об уполномо-
ченном по правам потребителей финансовых услуг» 1 (далее —  Закон 
о финансовом уполномоченном) в российскую правовую систему был 
введен институт финансового уполномоченного —  финансового омбуд-
смена. Создание института финансового уполномоченного предопреде-
лялось как формирование особого механизма защиты прав более слабых 
участников правоотношений —  потребителей финансовых услуг, кото-
рые, как отмечает В. В. Вишневский, действительно беззащитны перед 
неимоверно более сильным субъектом -финансовой организацией 2. 
Защита прав потребителей, в том числе финансовых услуг, в правовом 
смысле предполагает отход от классического принципа гражданского 
оборота: принципа равенства сторон в договоре.

Потребитель —  физическое лицо приобретает товар (работу или 
услугу) для личного потребления, не связанного с ведением предпри-
нимательской деятельности. Он зачастую не обладает необходимыми 
навыками и знаниями, чтобы на равных конкурировать с поставщиком, 
поэтому государство и общество должны предоставить такому потре-

1 Федеральный закон от 4 июня 2018 г. № 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам 
потребителей финансовых услуг» // СЗ РФ. 2018. № 24. Ст. 3390.

2 Вишневский А.А. О субъектах, пределах и принципах защиты потребителя //  За-
кон. 2021. № 9. С. 25–32.

324 | Этина Т. С., Попова Д. Г.



бителю дополнительные средства защиты для сглаживания несправед-
ливости отношений с предпринимателем, являющимся другой сторо-
ной договора 1. Данный подход прослеживается в ряде постановлений 
Конституционного Суда РФ. В частности, Конституционный Суд РФ 
признал, что клиенты страховщиков, получающие выплаты, являются 
наименее защищенными участниками этих отношений и нуждаются 
в повышенной защите 2. В постановлении от 26 декабря 2002 г. № 17-П 
Конституционный Суд РФ прямо указал, что получение застрахован-
ным лицом, как наименее защищенным участником соответствующих 
правоотношений, полагающихся страховых сумм должно обеспечивать-
ся на основе упрощенных процедур 3.

Концепция института финансового уполномоченного в России ос-
нована на использовании положительного зарубежного опыта защиты 
прав потребителей финансовых услуг.

Из пояснительной записки к законопроекту № 517191-6 следует, 
что международная практика (в частности, Великобритании, Ирландии 
и Германии) по данному вопросу показывает, что введение института 
финансового омбудсмена (уполномоченного) существенно улучша-
ет защищенность граждан при получении финансовых услуг, значи-
тельно упрощает досудебное разрешение споров между гражданами 
и финансовыми организациями, а кроме того, повышает финансовую 
грамотность населения и снижает социальное напряжение, вызванное 
недовольством качества финансовых услуг, в том числе в случае за-
кредитованности населения» 4.

1 Гузнов А. Г. Банк России как орган по защите прав потребителей финансовых ус-
луг [Электронный ресурс] //  Банковское право. 2014. № 1. С. 5–14. URL: http://www.
consultant.ru/ (дата обращения: 11.05.2022).

2 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 31 мая 2005 г. 
№ 6-П «По делу о проверке конституционности Федерального закона «Об обязатель-
ном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» 
в связи с запросами Государственного Собрания —  Эл Курултай Республики Алтай, 
Волгоградской областной Думы, группы депутатов Государственной Думы и жалобой 
гражданина С. Н. Шевцова» //  Вестник Конституционного Суда РФ. 2005. № 4.

3 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 26 декабря 
2002 г. № 17-П «По делу о проверке конституционности положения абзаца второго 
пункта 4 статьи 11 Федерального закона «Об обязательном государственном страхо-
вании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, 
лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федера-
ции, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов 
уголовно- исполнительной системы и сотрудников федеральных органов налоговой 
полиции» в связи с жалобой гражданина М. А. Будынина» //  Вестник Конституцион-
ного Суда РФ. 2003. № 1.

4 Пояснительная записка к проекту федерального закона № 517191-6 «О финансо-
вом уполномоченном по правам потребителей услуг финансовых организаций» [Элек-
тронный ресурс //  Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации: URL: http://duma.gov.ru/ (дата обращения: 11.05.2022).
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Цель закона о финансовом уполномоченном —  разгрузка судебной 
системы посредством создания эффективной системы досудебного 
урегулирования споров между потребителями и финансовыми орга-
низациями (страховыми компаниями, банками, микрофинансовы-
ми организациями, ломбардами, негосударственными пенсионными 
фондами и др.), повышение защищенности потребителей финансовых 
услуг.

В соответствии с ч. 1 ст. 15 Закона о финансовом уполномоченном 
к компетенции финансового уполномоченного отнесено, в частности, 
рассмотрение требований потребителей к финансовым организациям, 
на которых распространено действие данного закона, если совокупный 
размер требований, заявленных потребителем, не превышает 500 тысяч 
руб лей либо если требования потребителя вытекают из нарушения стра-
ховщиком порядка осуществления страхового возмещения, установ-
ленного Законом об ОСАГО, вне зависимости от размера заявленных 
требований.

Законом о финансовом уполномоченном определен поэтапный по-
рядок введения его в действие в отношении различных видов финан-
совых организаций.

С 1 июня 2019 г. он действует в отношении страховых организаций, 
осуществляющих деятельность по ОСАГО, ДСАГО и КАСКО (п. 1 ч. 1 
ст. 28, ч. 5 ст. 32 Закона).

С 28 ноября 2019 г. закон вступил в силу в отношении страховых 
организаций, осуществляющих деятельность по иным видам страхова-
ния, кроме страховых организаций, осуществляющих исключительно 
обязательное медицинское страхование (п. 1 ч. 1 ст. 28, ч. 6 ст. 32 За-
кона), а с 1 января 2020 г. в отношении микрофинансовых организаций 
(п. 2 ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 32 Закона).

В отношении кредитных потребительских кооперативов, ломбардов, 
кредитных организаций, негосударственных пенсионных фондов закон 
вступил в силу с 1 января 2021 г. (п. 3–6 ч. 1 ст. 28, ч. 3 ст. 32 Закона). 
Все иные участники финансового рынка с декабря 2018 г. могли добро-
вольно присоединяться к институту финансового уполномоченного.

Таким образом, с 1 января 2021 г. институт финансового уполномо-
ченного действует в полной мере.

В настоящее время в Российской Федерации уже формируется 
практика досудебного урегулирования споров между потребителями 
и финансовыми организациями, рассмотрения обращений к финансо-
вому уполномоченному и практика оспаривания его решений в судах 
общей юрисдикции. Судебная статистика отреагировала значительным 
снижением количества страховых споров с участием потребителей фи-
нансовых услуг, поступающих на рассмотрение в суды общей юрисдик-
ции. Так, Председатель Совета судей РФ Виктор Момотов отметил, что 
в 2020 г. финансовому омбудсмену поступило свыше 187 тысяч обраще-
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ний, из которых 185 тысяч —  это споры в сфере страхования. В итоге 
с момента введения данного института наблюдается резкое сокращение 
количества таких споров в судах: если еще в 2018 г. их количество со-
ставляло 273 тысячи дел, в 2019 г. снизилось до 164 тысяч, а в 2020 г. 
составило 35 тысяч дел. Иными словами, нагрузка на судебную систему 
в данной сфере снизилась в 8 раз 1.

Приведенные данные свидетельствуют, что цель учреждения нового 
для нашей страны института, уменьшение нагрузки на судебную систему, 
достигнута. Но стал ли институт финансового уполномоченного в Рос-
сии эффективным инструментом по защите прав потребителей в сфере 
финансовых услуг? В этой связи заслуживают внимания высказанные 
сомнения некоторых исследователей. Так, по мнению А. А. Вишневского 
закон вряд ли станет эффективным правовым основанием для возникно-
вения в Российской Федерации действенного института по защите прав 
потребителей в сфере финансовых услуг. В частности, отмечается, что 
потребитель не получает доступного и понятного механизма решения 
спора, а получает лишь дополнительную стадию «досудебного порядка 
урегулирования спора» перед обращением в суд 2.

В. П. Кудрявцева считает, что правовое положение потребителей на 
основании нового Закона ухудшается, поскольку реализацию права по-
требителя на защиту сделали многоступенчатой: потребители в сфе-
ре финансовых услуг должны пройти два этапа досудебного порядка 
урегулирования спора, прежде чем для них откроется «дорога в суд» 3. 
Указанной многоступенчатостью нарушается право потребителя на су-
дебную защиту (ст. 47 Конституции РФ) 4.

А. Ф. Воронов высказывает предположение о том, что многоступен-
чатость, безальтернативность, относительная сложность и длительность 
досудебных процедур могут затруднить доступ правосудию 5. Критика 

1 Момотов В. Введение института финансового уполномоченного способствова-
ло сокращению судебных споров по ОСАГО и каско [Электронный ресурс] //  URL: 
https://fi nombudsman.ru/novosti/predsedatel- soveta-sudej-rf-viktor- momotov-vvede1.html 
(дата обращения: 11.05.2022).

2 Вишневский А. А. Финансовый уполномоченный vs финансовый омбудсмен: об 
эффективности институтов защиты прав потребителей финансовых услуг //  Закон. 
2018. № 9. С. 62–64.

3 Кудрявцева В. П. Подведомственность дел финансовому омбудсмену: встраи-
вание законодательных новелл в научную базу гражданского процессуального права 
[Электронный ресурс] //  Арбитражный и гражданский процесс. 2018. № 12. С. 3–5. 
URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 12.04.2022).

4 Судейское усмотрение: сборник статей / Московское отделение АЮР; отв. ред. 
О. А. Егорова, В. А. Вайпан, Д. А. Фомин; сост. А. А. Суворов, Д. В. Кравченко. М.: 
Юстицинформ, 2020. С. 136.

5 Воронов А. Ф. Уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг и до-
ступность правосудия: это только начало? //  Закон. 2018. № 12. С. 135.
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Закона о финансовом уполномоченном была высказана также и дру-
гими авторами 1.

Закон регулирует широкий круг вопросов: определяет правовой 
статус финансового уполномоченного, порядок досудебного урегули-
рования финансовым уполномоченным споров между потребителями 
финансовых услуг и финансовыми организациями (далее —  стороны), 
а также правовые основы взаимодействия финансовых организаций, 
потребителей финансовых услуг с финансовым уполномоченным 
(ст. 1). Закон затрагивает также ряд вопросов, которые имеют в своей 
основе процессуальный аспект.

Между тем очевидно, и это признается рядом исследователей, что 
процессуальная часть Закона недостаточно проработана. На сегод-
няшний момент обозначились некоторые проблемы, связанные с де-
ятельностью финансового уполномоченного. В первую очередь, это 
касается вопросов: в каком порядке необходимо обращаться потре-
бителям и финансовым организациям в суды после рассмотрения их 
спора финансовым уполномоченным и каков процессуальный статус 
лиц, не согласных с принятым финансовым управляющим решением.

Как следует из ч. 3 ст. 25 Закона о финансовом уполномоченном 
в случае несогласия потребителя с решением уполномоченного он впра-
ве обратиться в суд и заявить требования к финансовой организации по 
предмету, содержащемуся в обращении. Таким образом, в возбужден-
ном потребителем финансовой услуги процессе он выступает истцом, 
а финансовая организация —  ответчиком. Финансовый уполномочен-
ный в процесс не привлекается. Такое распределение процессуальных 
ролей не противоречит доктрине гражданского процесса.

Если же с решением уполномоченного не соглашается вторая сто-
рона (финансовая организация), она вправе обратиться в суд и заявить 
требования к финансовому управляющему, приобретая статус истца, 
а финансовый управляющий —  ответчика (по смыслу Закона о финан-
совом уполномоченном). При этом потребитель финансовой услуги 
может участвовать в таком деле только в качестве третьего лица без 
указания какого именно —  заявляющего самостоятельные требования 
относительно предмета спора или не заявляющего таких требований 
(ч. 3 ст. 26 Закона о финансовом уполномоченном).

Вполне справедливо, что такое законодательное решение вопро-
са было негативно воспринято в теории цивилистического процесса. 
Отмечалось, что предложенная законодателем конструкция не может 
быть применена в такой ситуации по ряду причин. Права финансовой 

1 Янин Д. Право на бездействие. Почему финансовый омбудсмен не защи-
тит потребителя [Электронный ресурс] // URL: https://www.forbes.ru/fi nansy-i-
investicii/371303-pravo-na-bezdeystvie- pochemu-fi nansovyy- ombudsmen-ne-zashchitit) 
(дата обращения: 11.03.2022).
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организации не нарушаются ни потребителем, ни уполномоченным. 
В свою очередь, у финансового уполномоченного, разрешившего 
правовой конфликт, нет юридической заинтересованности в сохра-
нении или отмене своего решения. Неправильно наделять потребителя 
финансовых услуг и статусом третьего лица. Как третье лицо, не за-
являющее самостоятельных требований относительно предмета спора, 
потребитель финансовой услуги вступить в дело не может, поскольку 
у него имеется правовая связь с обеими сторонами —  финансовой ор-
ганизацией (материально- правовая) и финансовым уполномоченным 
(публичная процедурно- правовая). В качестве третьего лица, заявля-
ющего самостоятельные требования относительно предмета спора, 
также невозможно, потому что законодательно закреплены разные 
предметы споров 1.

При несогласии финансовой организации с решением финансово-
го уполномоченного потребитель должен быть непосредственной сто-
роной спора, его верное процессуальное положение —  истец по делу, 
поскольку именно он просит легитимировать имущественное присуж-
дение в свою пользу 2.

Наиболее спорные вопросы применения норм Закона о финансовом 
уполномоченном были разрешены в Разъяснениях 3.

Среди них вопрос о процессуальном статусе лиц, не согласных 
с принятым финансовым управляющим решением, который получил 
в Разъяснениях своеобразное толкование.

Ввиду того, что финансовый уполномоченный является лицом, 
разрешающим гражданско- правовой спор между потребителем фи-
нансовых услуг и финансовой организацией, он не может являться 
ответчиком по заявлению финансовой организации, не согласной 
с его решением, принятым по спору между потребителем финансо-
вых услуг и этой организацией. Поскольку процессуальным законом 
данные вопросы прямо не урегулированы, исходя из общих принци-
пов осуществления правосудия в Российской Федерации (ч. 4 ст. 1 
ГПК РФ), финансовая организация в таком случае участвует в деле 
в качестве заявителя, финансовый уполномоченный и потребитель 
финансовых услуг привлекаются к участию в деле в качестве заинте-
ресованных лиц. К такому выводу пришел Верховный Суд РФ и на 

1 Кудрявцева В. П. Оспаривание решения уполномоченного по правам потреби-
телей финансовых услуг: проблема распределения процессуальных статусов //  Элек-
тронное приложение к «Российскому юридическому журналу». 2020. № 5. С. 50–56.

2 Сорокин В. А. Первые шаги на пути приватизации Российской Федерации //  
Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2021. № 4. С. 125.

3 Разъяснения по вопросам, связанным с применением Федерального закона от 
4 июня 2018 г. № 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых 
услуг», утвержденные Президиумом Верховного Суда 18 марта 2020 г. [Электронный 
ресурс] URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 12.04.2022).
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который сегодня ориентирована судебная практика 1. Позднее Пле-
нум Верховного Суда РФ, давая разъяснения по вопросам досудебно-
го урегулирования спора уполномоченным по правам потребителей 
финансовых услуг, оставил данный вопрос, имеющий важное прак-
тическое решение, без внимания 2. Предложенная Верховным Судом 
РФ в данном случае правовая конструкция вызывает вопросы с точки 
зрения процессуального права.

Понятие «заявитель» и «заинтересованные лица» законодатель ис-
пользует применительно к участникам особого производства, имеющим 
юридический интерес в деле (ст. 34 ГПК РФ). Наличие юридического 
интереса у потребителя финансовых услуг не вызывает сомнений.

Отнесение же финансового уполномоченного к заинтересован-
ным лицам —  это признание наличия у него материально- правового 
и процессуально- правового интереса, что идет вразрез с природой ин-
ститута финансового уполномоченного. Финансовый уполномоченный 
призван разрешать правовой конфликт между потребителем финансо-
вых услуг и финансовой организацией в целях реализации надлежащего 
исполнения им обязанностей по отношению к каждой из сторон. Пра-
ва финансового уполномоченного относительно предмета спора судом 
не устанавливаются. Как следует из п. 4 ст. 26 Закона о финансовом 
уполномоченном на финансового уполномоченного судом не может 
быть возложена имущественная ответственность за отмену решения 
финансового уполномоченного. Отсюда следует, что на его субъектив-
ные права и обязанности решение суда потенциально не может оказать 
влияния, что подтверждает и судебная практика

Так, исходя из достигнутого по итогам рассмотрения заявления ре-
зультата, выразившегося в отмене решения финансового уполномо-
ченного, принятого по обращению потребителя финансовой услуги 
к финансовой организации, кассационная инстанция в своем опреде-
лении указала, что финансовый уполномоченный не может быть отне-
сен к стороне, не в пользу которой состоялось решение, что исключает 
возможность взыскания с него судебных расходов 3.

Заслуживает внимания и другое важное обстоятельство. Основным 
признаком особого производства является презумпция бесспорности 

1 Определение третьего кассационного суда общей юрисдикции от 27 сентября 
2021 г. по делу № 88-13983/2021 [Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/ 
(дата обращения: 12.04.2022).

2 Постановление Пленума ВС Российской Федерации от 22 июня 2021 г. № 18 
№ «О некоторых вопросах досудебного урегулирования споров, рассматриваемых 
в порядке гражданского и арбитражного судопроизводства» //  Российская газета. 2021. 
№ 144.

3 Определение Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 15 декабря 
2021 г. по делу № 88-26089/2021 [Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/ 
(дата обращения: 12.04.2022).
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рассматриваемых в его рамках требований 1. Статья 26 Закона о финан-
совом уполномоченном достаточно определенно говорит, что обжалова-
ние решения финансового уполномоченного финансовой организацией 
осуществляется в порядке гражданского процессуального законодатель-
ства с учетом того, что имеет место гражданско- правовой спор между 
потребителем финансовой услуги и финансовой организацией.

А это значит, что в этом случае суд должен рассматривать саму сущ-
ность спора между финансовой организацией и потребителем, а не про-
верять законность процедуры принятия решения финансовым упол-
номоченным.

К тому же, если следовать Разъяснениям специального порядка 
обжалования финансовыми организациями решений финансового 
уполномоченного гражданским процессуальным законодательством 
не установлено. Поэтому рассмотрение таких требований производится 
судами общей юрисдикции по общим правилам производства в суде 
первой инстанции (подраздел II раздела II ГПК РФ) т. е. по правилам 
искового производства.

По указанным причинам нельзя согласиться с отнесением потреби-
теля финансовых услуг и финансового уполномоченного к участникам 
в рамках рассмотрения дел особого производства.

Вместе с тем правильное определение процессуальных ролей имеет 
важное значение в реализации принципа законности. Ошибочное рас-
пределение процессуальных ролей в случае оспаривания финансовой 
организацией решения финансового уполномоченного может повлечь 
проблемы, которые могут возникнуть в процессе практической реали-
зации законодательных положений.

Подтверждением тому является дело по кассационной жалобе фи-
нансового уполномоченного по правам потребителей на апелляцион-
ное определение Приморского районного суда Санкт- Петербурга от 
15 июня 2021 г. по гражданскому делу по иску гражданина Н-ва к ПАО 
«САК «Энергогарант» о взыскании страхового возмещения и судебных 
расходов. Как следует из материалов дела, в результате ДТП транспорт-
ное средство гражданина Н-ва «Лада Гранта» получило повреждения. 
Он обратился к ответчику с заявлением о прямом возмещении убытков. 
Ответчик отказался признать случай страховым и возместить убытки. 
Считая данный отказ незаконным, истец обратился в службу финансо-
вого уполномоченного, однако финансовый уполномоченный отказал 
в удовлетворении требований.

Решением мирового судьи исковые требования истца удовлетворе-
ны, решение уполномоченного по правам потребителей финансовых 
услуг в сфере страхования отменено.

1 Аргунов А. В. Особое производство в гражданском процессуальном праве России 
и Франции: автореферат дис. … канд. юрид. наук. М., 2011. С. 6.
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Апелляционным определением апелляционная жалоба, поданная 
службой финансового уполномоченного по правам потребителя финан-
совых услуг в сфере страхования на решение мирового судьи, оставлена 
без рассмотрения по существу.

Оставляя апелляционную жалобу без рассмотрения, суд апелляци-
онной инстанции сослался на то, что уполномоченного по правам по-
требителей финансовых услуг в сфере страхования к участию в деле 
не привлекали, его права относительно предмета спора судом не устанав-
ливались, а отсутствие у лица, обратившегося с апелляционной жалобой, 
процессуально- правового и материально- правового интереса, свидетель-
ствует об отсутствии права на обжалование судебного постановления.

Кассационный суд общей юрисдикции, ссылаясь на положения ч. 3 
ст. 26 Федерального закона от 4 июня 2018 г. № 123-ФЗ «Об уполно-
моченном по правам потребителей финансовых услуг» и Разъяснения 
по их применению, признал что вывод суда апелляционной инстанции 
об отсутствии у финансового уполномоченного права на обжалование 
решения суда, которым отменено решение финансового уполномочен-
ного, вынесенного по обращению потребителя финансовой услуги, яв-
ляется ошибочным.

Отменяя апелляционное определение, суд в обоснование своей по-
зиции указал на то, что апелляционной инстанцией не было принято 
во внимание то обстоятельство, что у финансового уполномоченного 
по правам потребителя финансовых услуг имеется материальный ин-
терес, связанный с реализацией последним надлежащего исполнения 
им обязанностей по отношению к каждой из сторон.

Однако, полагаем, что данная позиция кассационного суда не со-
гласуется с особым статусом финансового управляющего, который 
фактически выступает квазисудебным органом 1. Этот статус под-
тверждается рядом обстоятельств. В частности, как следует из Закона 
(ст. 1) финансовый уполномоченный —  структура, которая разрешает 
гражданско- правовые споры между потребителями финансовых услуг 
и финансовыми организациями. При этом юрисдикционная деятель-
ность финансового уполномоченного по разрешению споров, отнесен-
ных к его компетенции, облечена в соответствующую процессуальную 
форму. Анализ норм главы 3 Закона о финансовом уполномоченном, 
закрепляющей порядок рассмотрения обращений финансовым упол-
номоченным подтверждает установление практически полноценного 
процедурного порядка его деятельности 2. По мнению А. В. Воронова, 

1 Романовский С. В. Помог ли судам финомбудсмен? //  Современные страховые 
технологии. 2021. № 1 (84). С. 67.

2 Вишневский А. А. Финансовый уполномоченный vs финансовый омбудсмен: об 
эффективности институтов защиты прав потребителей финансовых услуг //  Закон. 
2018. № 9. С. 61.
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процедурный порядок рассмотрения дел финансовым уполномоченным 
представлен в Законе в виде своего рода процессуального мини-кодек-
са, содержащего нормы, многие из которых схожи с нормами ГПК, 
АПК 1. С этим утверждением следует согласиться. Так, Закон определя-
ет условия обращения потребителя финансовых услуг к финансовому 
уполномоченному (ст. 15), порядок направления обращений потреби-
телей финансовых услуг (ст. 16) требования к оформлению обраще-
ния (ст. 17), принятие обращений службой обеспечения деятельности 
финансового уполномоченного (ст. 18), обращения, не подлежащие 
рассмотрению финансовым уполномоченным (ст. 19). В ст. 20 Закона 
закреплены сроки рассмотрения обращения финансовым уполномо-
ченным и заочный по общему правилу характер рассмотрения обраще-
ний на основании представленных документов. В ходе рассмотрения 
дела уполномоченный вправе организовывать проведение независимой 
экспертизы (оценки) по предмету спора. Статья 21 Закона предусма-
тривает участие финансового уполномоченного в достижении соглаше-
ния до принятия решения по обращению. Содержание и требования, 
предъявляемые к решению финансового уполномоченного определены 
в ст. 22 Закона. Срок вступления в силу решения финансового уполно-
моченного и последствия его неисполнения закреплены в ст. 23 Закона.

Вышеизложенное дает основание согласиться с утверждением 
В. П. Кудрявцевой и В. А. Сорокина о том, что, разрешая правовой 
конфликт между потребителем финансовой услуги и финансовой орга-
низацией, финансовый уполномоченный выполняет функцию схожую 
с функцией суда по отправлению правосудия.

Наличие процессуальной формы, в которую облечена деятельность 
финансового уполномоченного, обязательность и принудительность 
исполнения его решений судебными приставами- исполнителями пре-
вращает юрисдикционную деятельность финансового управляющего 
в первую инстанцию.

Отсюда напрашивается вывод, что по отношению к финансовому 
уполномоченному суд в  какой-то степени выступает вышестоящей ин-
станцией, что по логике исключает возможность подачи финансовым 
уполномоченным апелляционной жалобы на решение вышестоящей 
судебной инстанции.

Изложенное выше подтверждает необходимость в корректировке 
Закона в части, касающейся обжалования решения омбудсмена финан-
совой организацией. Обжалование решения омбудсмена финансовой 
организацией —  это конструкция, идущая вразрез с природой инсти-
тута финансового омбудсмена. Сложившаяся европейская практика 
защиты интересов потребителей с использованием института финан-

1 Воронов А. Ф. Уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг и до-
ступность правосудия: это только начало? //  Закон. 2018. № 12. С. 138.
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сового омбудсмена предоставляет последнее слово потребителю: если 
он согласен с решением финансового омбудсмена, оно вступает в силу 
и становится обязательным для финансовой организации, если не со-
гласен —  решение не вступает в силу и потребитель вправе защищать 
свои права в судебном порядке 1. Отсюда следует, что истцом по таким 
спорам может быть только потребитель финансовых услуг, а ответчи-
ком —  финансовая организация, допустившая нарушение.

Законодательное закрепление такого подхода позволит устранить 
крайне противоречивую попытку законодателя установить асимметрич-
ный для потребителя и финансовой организации механизм выражения 
несогласия с решением уполномоченного (ст. 25 и 26 Закона № 123-ФЗ) 
и разногласия при определении их процессуального статуса.

Критически оценивая отдельные законодательные положения, в то 
же время концептуально очевидно, что принятие Закона о финансовом 
уполномоченном в целом ориентировано на создание дополнительных 
гарантий для потребителей финансовых услуг.
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ПУБЛИЧНЫЙ ПРАВОПОРЯДОК И УГОЛОВНАЯ 
ПОЛИТИКА (АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ)

Направления поисковой деятельности оперативных 
сотрудников... при раскрытии преступлений экономической 
направленности, совершаемых с использованием 
информационно- телекоммуникационных технологий
Волгин Ю. Г., Пермякова С. А.

Аннотация. В статье на основе анализа способов совершения преступлений 
с использованием информационно- телекоммуникационных технологий и содер-
жания первоначальных сведений, которые имеются в распоряжении сотрудников 
оперативных подразделений, выделяются направления, в которых осуществляет-
ся поисковая деятельность. В таких направлений, позволяющих установить лиц, 
совершающих преступления экономической направленности с использованием 
информационно- телекоммуникационных технологий, определены: установле-
ние местонахождения используемого для совершения преступления средства 
мобильной связи, абонентского номера либо устройства, при помощи которого 
злоумышленником осуществлялся или осуществляется доступ в сеть Интернет; 
установление схемы движения похищенных денежных средств от потерпевшего 
к лицу (лицам), получившему возможность ими распоряжаться.

Ключевые слова: преступления экономической направленности, соверша-
емые с использованием информационно- телекоммуникационных технологий, 
раскрытие преступлений, поисковая деятельность оперативных подразделений, 
цифровые следы преступлений,информационные следы преступлений.

Directions of search activity of operational staff in the disclosure 
of economic crimes committed using information 
and telecommunication technologies
Volgin Yu. G., Permyakova S. A.

Abstract. Based on the analysis of the methods of committing crimes using 
information and telecommunication technologies and the content of the initial 



information available to employees of operational units, the directions in which search 
activity is carried out are highlighted in the article. In such directions, which allow 
to identify persons committing crimes using information and telecommunication 
technologies, the following are defi ned: establishing the location of the mobile 
communication means used to commit the crime, the subscriber number or the 
device with which the attacker accessed or is accessing the Internet; establishing 
a scheme for the movement of stolen funds from the victim to the person(s), who 
received the opportunity to dispose of them.

Keywords: еconomic crimes committed with the use of information and 
telecommunication technologies, disclosure of crimes, search activity of operational 
units, digital traces of crimes, information traces of crimes.

Технический прогресс и широкий охват населения информаци-
онными технологиями привел к тому, что современные достижения 
науки и техники используются не только законопослушными гражда-
нами, но и преступниками. При этом в последнее время наблюдается 
стремительный рост числа преступлений, совершаемых с использо-
ванием информационно- телекоммуникационных технологий. Так, 
по данным официальной статистики, только за 2021 год было заре-
гистрировано 517 772 преступления, совершенных с использованием 
информационно- телекоммуникационных технологий или в сфере ком-
пьютерной информации. Но еще большую обеспокоенность вызывают 
данные свидетельствующие о низкой эффективности органов, осущест-
вляющих раскрытие и расследование данной группы преступлений. За 
указанный период было раскрыто только 118 920 преступлений, совер-
шенных с использованием информационно- телекоммуникационных 
технологий, что составляет всего 22,97% 1.

Отмеченные выше обстоятельства требуют рассмотрения ключевых 
вопросов в деятельности оперативных подразделений по раскрытию 
преступлений, совершаемых с использованием информационно- 
телекоммуникационных технологий. К числу таких важнейших вопро-
сов, позволяющих формировать методические рекомендации, на наш 
взгляд, относится определение направлений поисковой деятельности 
оперативных подразделений.

При выделении основных направлений поисковой деятельности 
оперативных подразделений в процессе раскрытия преступлений 
экономической направленности, совершенных с использованием 
информационно- телекоммуникационных технологий, по нашему 
глубокому убеждению, следует руководствовать следующими обсто-
ятельствами:

 U характеристика способа совершения преступления;

1 См.: Состояние преступности в России за январь —  декабрь 2021 года. М.: Ми-
нистерство внутренних дел Российской Федерации ФКУ «Главный информационно- 
аналитический центр», 2022. С. 30–31.
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 U наличие и характер, имеющейся в распоряжении оперативных 
подразделений, первичной информации.

Наиболее типичные способы совершения преступлений с исполь-
зованием информационно- телекоммуникационных технологий опи-
сываются в целом ряде научных публикаций 1. Наибольший интерес, 
на наш взгляд представляет работа Н. С. Костенко, Г. М. Семененко 
и А. А. Пшеничкин, в которой указанные авторы приводят описание 
девяти наиболее типичных способов совершения преступлений с ис-
пользованием информационно- телекоммуникационных технологий 2.

Нами также была проанализирована практика деятельности оператив-
ных подразделений Главного управления МВД России по Кемеровской 
области, которая, с учетом ранее указанных научных подходов, позволила 
выделить следующие способы совершения преступлений с использова-
нием информационно- телекоммуникационных технологий:

 U на сайте бесплатных объявлений размещается информация 
о продаже товара, за который берется предоплата. После полу-
чения предоплаты товар не передается, а денежные средства при-
сваиваются злоумышленником;

 U в сети Интернет преступник приобретает логины от взломанных 
страниц социальной сети, либо осуществляет взлом самостоя-
тельно. В последующем пишет всем друзьям из списка владельца 
страницы социальной сети сообщения с просьбой занять денеж-
ные средства под различными предлогами, либо просит сообщить 
реквизиты банковской карты и одноразовые пароли;

 U преступник создает, или приобретает Интернет-сайт по продаже 
товара. Далее он регистрирует несколько виртуальных номеров 
у SIP-провайдера и указывает их на сайте в качестве контактов. 
В последующем от покупателей получаются денежные средства 
за покупку товара с сайта без передачи токового;

1 См., например: Родивилина В. А. Криминалистическая характеристика от-
дельных видов преступлений, совершенных с использованием информационно- 
телекоммуникационных технологий /  В. А. Родивилина, В. В. Коломинов //  Крими-
налистика: вчера, сегодня, завтра. 2022. № 1. С. 110–120; Кадыков Д. А. Об актуальных 
вопросах, возникающих при раскрытии и расследовании преступлений, совершаемых 
посредством использования информационно- телекоммуникационных технологий /  
Д. А. Кадыков, Р. Р. Шерхов //  Право и государство: теория и практика. 2021. № 9. 
С. 118–120; Семененко Г. М. Проблемные вопросы раскрытия и расследования пре-
ступлений, совершаемых с использованием информационно- телекоммуникационных 
технологий /  Г. М. Семененко, С. В. Катков //  Проблемы и перспективы совершенство-
вания законодательства и правоприменительной практики органов внутренних дел. Ма-
териалы международной дистанционной научно- практической конференции, посвя-
щенной 30-летию Независимости Республики Казахстан. Караганда, 2021. С. 125–127.

2 Костенко Н. С. Основные проблемы раскрытия и расследования преступлений, 
совершаемых с использованием информационно- телекоммуникационных техноло-
гий, на современном этапе /  Н. С. Костенко, Г. М. Семененко, А. А. Пшеничкин //  
Вестник Воронежского института МВД России. 2020. № 4. С. 193–194.
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 U преступник с абонентских либо виртуальных номеров осу-
ществляет звонок на телефон потерпевшего, представляется 
сотрудником службы безопасности банка, и сообщает о по-
пытке несанкционированного списания денежных средств 
с банковской карты или подозрительных операциях для 
предотвращения которых злоумышленник просит сообщить 
контрольные данные банковской карты, либо выполнить дей-
ствия, позволяющие завладеть денежными средствами потер-
певшего;

 U преступник совершает звонок на стационарный или абонентский 
номер потерпевшего под видом близкого человека и сообщает 
об обстоятельствах, требующих денежных средств для решения 
вопроса об отказе в возбуждении уголовного дела и т. п.

В целом, характеризуя указанные способы совершения преступле-
ний, мы соглашаемся с позицией В. Э. Шунк, которая отмечает такие 
характерные для них особенности, как «отсутствие непосредственного 
физического контакта (взаимодействия) субъекта деяния с пострадав-
шим либо предметом материального мира, на который посягает субъект 
в момент совершения деяния в связи с удаленным характером совер-
шения деяния» 1, а также «обезличиванием преступника, достигаемый 
за счет характера удаленного способа совершения преступления, с од-
ной стороны, и возможностями деиндивидуализации, предоставляе-
мыми свой ствами самой сети, с другой стороны» 2. На дистанционный 
и анонимный характер используемых преступниках способов указывает 
также Я. А. Климова 3.

При раскрытии преступлений, совершаемых с использованием 
информационно- телекоммуникационных технологий, в чем мы полно-
стью соглашаемся с В. О. Давыдовым и И. В. Тишутиной, большая роль 
отводится так называемым цифровым следам 4.

1 Шунк В. Э. Преступления, совершаемые с использованием информационно- 
телекоммуникационных технологий: новый подход в формировании криминалисти-
ческой методики //  Криминалистика —  наука без границ: традиции и новации. Мате-
риалы всероссийской научно- практической конференции. СПб., 2021. С. 350.

2 Там же.
3 Климова Я. А. Способ совершения как ключевой элемент криминалистической 

характеристики преступлений, совершенных несовершеннолетними с использовани-
ем современных информационно- телекоммуникационных технологий //  Проблемы 
и перспективы совершенствования законодательства и правоприменительной прак-
тики органов внутренних дел. Материалы международной дистанционной научно- 
практической конференции, посвященной 30-летию Независимости Республики Ка-
захстан. Караганда, 2021. С. 69.

4 Давыдов В. О. Цифровые следы в расследовании преступлений, совершенных 
с использованием информационно- телекоммуникационных технологий /  В. О. Давы-
дов, И. В. Тишутина //  Современное уголовно- процессуальное право —  уроки истории 
и проблемы дальнейшего реформирования. 2020. Т. 1. № 1. С. 180–188.
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В рассмотренных, указанными авторами, характеристиках цифро-
вых следов, именно в поисковой деятельности оперативных подраз-
делений, как на наиболее важные следует указать:

 U легкость распространения в сети и доступность в любой точке, 
где имеется подключение к сети Интернет;

 U локализация следов осуществляется не в конкретном месте, а по 
всему пути прохождения информационного воздействия;

 U отдельно взятый цифровой след может состоять из большого ко-
личества информационных элементов 1.

Применительно к рассматриваемой группе преступлений, полага-
ем, целесообразнее вести речь об информационных следах, т. е. следах 
имеющих как цифровое выражение, т. е. материально зафиксированных 
на электронных носителях, так и сведениях, имеющих идентификаци-
онный характер (телефонный абонентский номер, номер банковской 
карты и т. п.).

При описанных выше способах совершения преступлений с ис-
пользованием информационно- телекоммуникационных технологий 
в качестве первичной оперативной информации могут быть определены 
следующие обстоятельства:

 U телефонный абонентский номер, который приводится преступ-
ником в качестве контактного;

 U данные, которые приводятся вместе с объявлением о продаже 
товара на сайте бесплатных объявлений;

 U данные банковской карты, на которую осуществлялся перевод 
денежных средств потерпевшим;

 U данные электронного кошелька, на который осуществлялся пере-
вод денежных средств потерпевшим;

 U данные о взломанной странице социальной сети;
 U данные о доменном имени сайта;
 U виртуальный абонентский номер, который приводится преступ-

ником в качестве контактного;
 U данные об организации предоставляющей хостинг сайта;

Указанные выше известные первичные сведения, позволяют уста-
навливать иные данные, дающие возможность раскрывать преступле-
ния экономической направленности, совершаемые с использованием 
информационно- телекоммуникационных технологий. К подобного 
рода сведениям можно отнести: данные владельца абонентского но-
мера; данные продавца SIM-карты; данные о номерах телефонов, 
по которым были совершены звонки с установленного номера; ло-

1 Давыдов В. О. Цифровые следы в расследовании преступлений, совершенных 
с использованием информационно- телекоммуникационных технологий /  В. О. Давы-
дов, И. В. Тишутина //  Современное уголовно- процессуальное право —  уроки истории 
и проблемы дальнейшего реформирования. 2020. Т. 1. № 1. С. 183.
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кализацию мест, с которых преступником, производились звонки; 
наличие иных объявлений, в которых, в качестве контактного, был 
указан тот же абонентский номер; владельца электронной почты; IP 
адреса с которых осуществлялись действия и их локализация; данные 
о счетах, абонентских номерах и электронных кошельках, на которые 
переводились похищенные деньги; данные о счетах с которых про-
изводилась оплата за услуги связи и Интернет- провайдеров, а также 
иные сведения.

По своей сути указанные сведения характеризуют само техническое 
устройство (компьютер, средство мобильной связи), с использованием 
которого было совершено преступление, а также электронные сервисы, 
обеспечивающим движение денежных средств.

В свою очередь, проведенный нами анализ позволяет выделить сле-
дующие направления поисковой деятельности оперативных подразде-
лений при раскрытии преступлений, совершенных с использованием 
информационно- телекоммуникационных технологий:

 U установление местонахождения используемого для совершения 
преступления средства мобильной связи, абонентского номера 
либо устройства, при помощи которого злоумышленником осу-
ществлялся или осуществляется доступ в сеть Интернет;

 U установление схемы движения похищенных денежных средств 
от потерпевшего к лицу (лицам), получившему возможность ими 
распоряжаться.

Поисковая деятельность оперативных подразделений по выделен-
ным нами направлениям, как показывает практика, позволяет уста-
новить лиц, совершающих преступления экономической направлен-
ности с использованием информационно- телекоммуникационных 
технологий.
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Особенности подготовительной стадии осмотра места 
происшествия... при расследовании преступных нарушений 
правил безопасности при ведении горных работ 
подземным способом
Волгин Ю. Г., Сергеев О. Д., Сафаргалиева О. Н.

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы организационно- тактического 
характера подготовительного этапа осмотра места происшествия как неотлож-
ного следственного действия при расследования преступных нарушений правил 
безопасности ведения горных работ подземным способом. Предложено деление 
подготовительного этапа осмотра места происшествия на три стадии: до выезда 
на место происшествия; по прибытию на шахту к надшахтным строениям; не-
посредственно на месте происшествия в горной выработке. Раскрыты задачи, 
решаемые следователем на каждой из выделенных стадий подготовительного 
этапа. Выделены следующие особенности подготовки к проведению осмотра 
места происшествия: необходимость обеспечения участия особой группы спе-
циалистов (специалистов- электриков, специалистов горно- шахтного транспорта, 
специалистов по вентиляции шахт, маркшейдера, специалиста- взрывотехника); 
необходимость обеспечения наличия и использования специфических технико- 
криминалистических средств (пожарно- технических чемоданов, газоанализато-
ров); необходимость обеспечения участников следственного действия специ-
альной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной 
защиты; обязательность проведения инструктажа по правилам безопасности при 
нахождении в подземных гонных выработках.

Ключевые слова: нарушение правил безопасности при ведении горных ра-
бот подземным способом, осмотр места происшествия, подготовительный этап 
осмотра места происшествия, участие специалистов в следственном действии, 
технико- криминалистические средства, обстановка на месте происшествия.

Features of the preparatory stage of the inspection of the scene 
when investigating criminal violations of safety rules 
when conducting underground mining operations
Volgin Yu. G., Sergeev O. D., Safargalieva O. N.

Abstract. The article deals with the issues of organizational and tactical nature 
of the preparatory stage of the inspection of the scene of the accident as an urgent 
investigative action in the investigation of criminal violations of the safety rules of 
underground mining. The division of the preparatory stage of the inspection of the 
accident site into three stages is proposed: before departure to the scene of the 
accident; upon arrival at the mine to the superstructure buildings; directly at the 
scene of the accident in the mining. The tasks solved by the investigator at each of 
the selected stages of the preparatory stage are disclosed. The following features 
of preparation for the inspection of the scene are highlighted: the need to ensure 
the participation of a special group of specialists (electricians, mining transport 
specialists, mine ventilation specialists, surveyor, explosives specialist); the need to 
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ensure the availability and use of specifi c technical and forensic means (fi re-technical 
suitcases, gas analyzers); the need to ensure participants of the investigative action 
with special clothing, special shoes and other personal protective equipment; the 
obligation to carry out in-structuring according to the safety rules when being in 
underground mine workings.

Keywords: violation of safety rules during underground mining operations, 
inspection of the scene, the preparatory stage of the inspection of the scene, the 
participation of specialists in the investigative action, technical and forensic means, 
the situation at the scene.

Обеспечение безопасности производства горных работ подземным 
способом является обязательным условием устойчивого развития угле-
добывающего региона. Поэтому важно своевременное и качественное 
расследование преступных нарушений правил безопасности ведения 
горных работ подземным способом.

В настоящее время данные преступления квалифицируются по 
статье 217 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее —  УК 
РФ). По данным официальной статистики в 2019 году в производстве 
органов предварительного расследования находилось 7 уголовных дел, 
возбужденных по статье 217 УК РФ. Количество уголовных дел, окон-
ченных производством, за указанный период составило 4 (57,14%). 
Аналогичные показатели составили: 2020 год —  14 и 7 (50%); 
2021 год —  20 и 10 (50%). Приведенные показатели демонстрируют 
наличие проблем в организации предварительного расследования 
указанных преступлений.

В ряду имеющихся проблем, по нашему мнению, следует особое 
внимание уделить качественному проведению осмотра места проис-
шествия. Значение этого следственного действия определяется тем, что 
на месте происшествия остаются многочисленные и разнообразные ма-
териальные последствия преступления, детальное изучение которых 
необходимо для расследования преступления.

Отмеченные обстоятельства обусловливают необходимость иссле-
дования и, соответственно, выработки рекомендаций организацион-
ного и тактического характера, относимых к подготовительному этапу 
осмотра места происшествия, повышающих эффективность данного 
следственного действия при расследовании преступных нарушений 
правил безопасности при ведении горных работ подземным способом.

При выработке организационно- тактических рекомендаций необхо-
дим учет ряда факторов, определяющих основные условия проведения 
осмотра места происшествия, а именно:

 U неотложность данного следственного действия;
 U руководящая роль следователя в проведении данного следствен-

ного действия;
 U особенности самого места происшествия;
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 U особенности решаемых задач в процессе проведения места про-
исшествия.

В частности, определяя неотложность рассматриваемого следственно-
го действия, на наш взгляд, следует указать на следующие обстоятельства:

 U опасность необратимого изменения первоначальной обстановки 
и объектов, подвергающихся осмотру, в результате ликвидации 
последствий аварии;

 U возможность принятия заинтересованными лицами мер, направ-
ленных на уничтожение, либо сокрытие следов преступления;

 U информационная насыщенность места происшествия и имею-
щаяся возможность получить в процессе его проведения такие 
сведения, которые не могут быть получены при проведении иных 
следственных действий 1.

Руководящая роль следователя при проведении осмотра места про-
исшествия предусмотрена уголовно- процессуальным законом (пункт 3 
части 2 статьи 38 УПК РФ) и рассматривается в науке как принцип 2.

Руководящая роль следователя при производстве осмотра места про-
исшествия по делам о преступном нарушении правил безопасности при 
ведении горных работ подземным способом проявляется в следующем:

 U он определяет состав участников данного следственного дей-
ствия;

 U он организует выезд следственно- оперативной группы на место 
происшествия;

 U он руководит действиями всех участников на месте происше-
ствия;

 U он самостоятельно и посредством действий иных участников 
производит комплекс действий по обнаружению следов престу-
пления и фиксации обстановки места происшествия.

Особенности собственно самого места происшествия определяются 
как характеристикой подземных горных выработок, так и характером 
произошедшего. Из 36 рассмотренных в рамках проводимого иссле-
дования аварий на шахтах Российской Федерации 26 были вызваны 
взрывами метана или угольной пыли. Отмеченные нами обстоятельства 
определяют в качестве особенностей следующие:

 U подземные горные выработки представляют собой сеть искус-
ственных полостей, сделанных в земной коре и имеют замкнутый 
контур поперечного сечения;

1 Safargalieva O., Sergeev O., Volgin Yu. Inspection of the Scene at the Initial Stage of the 
Investigation of Criminal Violations of Safety Rules during Mining //  The Second Interregional 
Conference «Sustainable Development of Eurasian Mining Regions (SDEMR-2021)»: E3S 
Web of Conferences Volume 278 (2021), 02007.

2 См., например: Криминалистика. Полный курс в 2 частях. Ч. 1: учебник для ву-
зов /  В. В. Агафонов и др. М.: Юрайт, 2022. С. 293.
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 U в результате взрыва происходит значительное изменение перво-
начальной вещной обстановки, вследствие опасных факторов 
взрыва и возникшего после него пожара 1.

Далее следует указать также и на основные задачи осмотра места 
происшествия по делам о преступном нарушении правил безопасности 
при ведении горных работ. К таковым следует отнести:

 U установление, исследование и фиксацию обстановки места про-
исшествия;

 U установление, исследование и фиксацию следов преступления 
и иных фактических данных, позволяющих в их совокупности 
сделать выводы о событии и механизме преступления.

В качестве специфических задач осмотра места происшествия можно 
указать на необходимость установления и изучения сущности конкрет-
ных преступных нарушений правил безопасности, а также установления 
эпицентра взрыва и очага возгорания.

Традиционно подготовительный этап осмотра места происшествия 
делят на две стадии:

 U до выезда на место происшествия;
 U по прибытию на место происшествия 2.

Между тем, предприятия, осуществляющие горные работы под-
земным способом, проводят таковые на шахтах, которые представляют 
собой сложный промышленный комплекс, состоящий из подземной 
и надземной частей.

Исходя из этого, на наш взгляд, целесообразно подготовительный 
этап осмотра места происшествия, при расследовании преступных на-
рушений правил безопасности ведения горных работ подземным спо-
собом, представить как последовательность следующих стадий:

 U до выезда на место происшествия;
 U по прибытию на шахту к надшахтным строениям;
 U непосредственно на месте происшествия в горной выработке.

Помимо деления подготовительного этапа на стадии, необходимо 
также, при рассмотрении вопросов организационно- тактического ха-
рактера четко определиться с перечнем задач, решаемых на каждой из 
стадий подготовительного этапа.

Стадия подготовительного этапа до выезда на место происшествия 
традиционно предполагает решение следующих задач:

 U определение состава следственно- оперативной группы;

1 Шатохин А. А. Осмотр места происшествия, связанного со взрывом топливно- 
воздушной смеси /  А. А. Шатохин, П. В. Порошин, А. Г. Скуковский //  Правда и за-
кон. 2021. № 1. С. 65.

2 См., например: Аверьянова Т. В. Криминалистика: учебник для вузов /  Т. В. Аверья-
нова, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов, Е. Р. Россинская. М.: НОРМА-М, 2001. С. 557–558.
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 U технико- криминалистическое обеспечение деятельности следст-
венно- оперативной группы, что, помимо прочего предполагает 
и наличие вспомогательных технических и защитных средств;

 U принятие мер к сохранению обстановки на месте происшествия.
Обстоятельством, существенно влияющим на эффективность 

осмотра места происшествия по данной категории уголовных дел, 
является оптимальный подбор участников следственно- оперативной 
группы.

Уголовно- процессуальный закон устанавливает круг обязательных 
участников следственного действия. Решение вопроса об участии иных 
лиц в производстве осмотра места происшествия является прерогативой 
следователя и во многом обусловлено наличием и объемом информации 
об обстоятельствах события преступления.

Сразу следует отметить то обстоятельство, что имеются две группы 
участников: обязательные, чье обязательное участие определено поло-
жениями Уголовно- процессуального кодекса Российской Федерации, 
и необязательные.

Так, в качестве первого обязательного участника, естественно, вы-
ступает сам следователь. В соответствии с частью 1 статьи 178 УПК 
РФ осмотр трупа производится при обязательном участии «судебно- 
медицинского эксперта, а при невозможности его участия —  врача». 
Участие судебного медика в осмотре места происшествия позволяет 
установить не только факт смерти потерпевшего, но и установить от-
дельные обстоятельства произошедшего, которые имеют существенное 
значение для определения причин нарушения и обстоятельств проис-
шествия.

В соответствии с частью 1.1 статьи 170 УПК РФ по усмотрению сле-
дователя в следственном осмотре могут принимать участие понятые. По 
рассматриваемому нами виду преступлений, на наш взгляд, присутствие 
понятых нежелательно. Полагаем, что данную тактическую рекоменда-
цию можно мотивировать наличием следующих обстоятельств:

 U возможная опасность для жизни и здоровья участников прово-
димого следственного действия;

 U значительная продолжительность данного следственного дей-
ствия;

 U неблагоприятный эмоциональный фон, наличие у понятых 
собственных установок и представлений о сути происшедшего 
и его причинах, которые могут отрицательно повлиять на объ-
ективность восприятия и поддержание необходимого уровня 
внимания.

Отсутствие понятых успешно может быть компенсировано исполь-
зованием технических средств фиксации, расширением круга специ-
алистов, участвующих в осмотре места происшествия. Функцию по 
применению технических средств фиксации целесообразно возложить 
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на специалистов- криминалистов, которые, помимо данной функции, 
будут обеспечивать применение иных технико- криминалистических 
средств, а также осуществлять деятельность по обнаружению, фиксации 
и изъятию традиционных следов преступления.

Специфика ведения горных работ подземным способом, являю-
щаяся малознакомой и очень специфичной для следователя, а также 
сама обстановка в шахте, обусловливают обязательность приглашения 
в качестве участников осмотра, помимо уже указанных специалиста- 
криминалиста и судебно- медицинского эксперта, иных специалистов. 
В качестве таковых могут быть приглашены специалисты в различных 
областях горного производства. Прежде всего, это могут быть:

 U специалисты- электрики;
 U специалисты горно- шахтного транспорта;
 U специалисты по вентиляции шахт;
 U маркшейдеры.

Помимо указанных лиц, по нашему мнению, в качестве специали-
стов следователю целесообразно привлечь государственного инспектора 
труда и (или) инспектора Госгортехнадзора. Эти лица обладают специ-
альными познаниями и могут оказать существенную помощь следова-
телю. Однако, следует учитывать тот факт, что указанные должностные 
лица, если они осуществляют надзор за шахтой, на которой произошло 
нарушение правил безопасности ведения горных работ, могут быть за-
интересованы в результатах проводимого следственного действия. По 
этой причине, указанные должностные лица должны приглашаться из 
числа незаинтересованных специалистов.

Специфика криминального события, а именно взрыв, обуславли-
вает, по нашему глубокому убеждению, необходимость привлечения 
специалиста- взрывотехника. Круг задач, решаемых им при осмотре 
места происшествия, на наш взгляд, верно определил В. Д. Серпик:

 U обнаружение следов взрыва и его последствий;
 U предварительное исследование следов взрыва;
 U консультация иных участников осмотра места происшествия;
 U возможное установление нарушение техники безопасности, при-

ведших к взрыву 1.
В отдельных случаях следователю целесообразно привлекать к ос-

мотру места происшествия представителя администрации шахты, ко-
торый хорошо ориентируется в системе подземных горных выработок. 
Представитель администрации необходим для обеспечения инфор-
мацией следователя и иных участников следственно- оперативной 

1 См.: Серпик В. Д. Осмотр места с происшествия с участием специалиста- 
взрывотехника //  Деятельность правоохранительных органов в современных услови-
ях: сборник материалов XXIV международной научно- практической конференции. 
Иркутск: ФГКОУ ВО ВСИ МВД России, 2019. С. 244.
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группы при их передвижении непосредственно в подземных горных 
выработках.

На этапе подготовки к осмотру места происшествия до выезда на 
место происшествия, помимо определения состава участников, следо-
ватель должен решить вопрос об обеспечении следственно- оперативной 
группы необходимыми для проведения осмотра места происшествия 
в шахтах техническими средствами. В качестве таковых целесообразно 
обеспечить наличие:

 U средств освещения объекта осмотра;
 U источников экспертного света;
 U пожарно- технических чемоданов;
 U газоанализаторов;
 U средств фото и видеофиксации хода и результатов осмотра;
 U технико- криминалистических средств обнаружения, фиксации 

и изъятия обнаруженных следов преступления.
Меры по охране места происшествия предпринимает администра-

ция по указанию следователя еще до выезда последнего на место про-
исшествия. Одновременно, учитывая возможную заинтересованность 
администрации в сокрытии некоторых следов произошедшего, следо-
ватель должен направить для охраны места происшествия сотрудников 
полиции.

На стадии подготовительного этапа по прибытии на шахту и еще на 
ее поверхности до спуска в подземные выработки, следователь должен:

 U проверить выполнение поручений, данных им до выезда на место 
происшествия, и касающихся оказания медицинской помощи 
пострадавшим и охраны места происшествия;

 U в случае невыполнения или ненадлежащего исполнения поруче-
ний организовать их выполнение;

 U ознакомиться с рабочей документацией по аварийному участку 
и, при необходимости, произвести ее выемку.

 U еще раз уточнить наличие всех специалистов, которые должны 
принимать участие в осмотре;

 U распределить обязанности между всеми участниками данного 
следственного действия;

 U разъяснить всем участвующим в осмотре лицам их права и обя-
занности;

 U обеспечить участвующих в следственном осмотре лиц необхо-
димыми специальной одеждой, специальной обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты;

 U совместно с работником предприятия, знающим аварийный уча-
сток и его специфику, провести соответствующий инструктаж по 
технике безопасности;

 U уточнить маршрут движения к месту проведения следственного 
действия.
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Третья стадия подготовительного этапа осмотра места происшествия 
начинается с момента фактического прибытия во главе со следователем 
участников проводимого следственного действия к месту произошед-
шей аварии. На данной стадии следователь должен выполнить следу-
ющие действия:

 U установить начальную точку, с которой собственно и начинаются 
поисковые действия рабочего этапа;

 U наметить направления и последовательность проведения ос-
мотра;

 U окончательно уточнить обязанности каждого из участников ос-
мотра.

В завершении рассмотрения подготовительного этапа осмотра места 
происшествия при расследовании преступных нарушений правил без-
опасности ведения горных работ подземным способом целесообразно 
отметить следующее.

Собственно сам подготовительный этап осмотра происшествия 
включает в себя три стадии: до выезда на место происшествия; по при-
бытию на шахту к надшахтным строениям; непосредственно на месте 
происшествия в горной выработке.

К особенностям подготовки к проведению осмотра места проис-
шествия при расследовании преступных нарушений правил безопас-
ности при ведении горных работ подземным способом следует отне-
сти: необходимость обеспечения участия особой группы специалистов 
(специалистов- электриков, специалистов горно- шахтного транспор-
та, специалистов по вентиляции шахт, маркшейдера, специалиста- 
взрывотехника); необходимость обеспечения наличия и использования 
специфических технико- криминалистических средств (пожарно- 
технических чемоданов, газоанализаторов); необходимость обеспечения 
участников следственного действия специальной одеждой, специальной 
обувью и другими средствами индивидуальной защиты; обязательность 
проведения инструктажа по правилам безопасности при нахождении 
в подземных гонных выработках.
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Проблемы законодательного регулирования незаконного...  
освобождения от уголовной ответственности
Гааг И. А.

Аннотация. В настоящей статье выделены проблемы законодательной форму-
лировки ст. 300 УК РФ, предпринята попытка разрешить выявленные проблемы 
и предложен вариант их решения.

Ключевые слова: уголовная ответственность, уголовное преследование, ос-
вобождение, основания, условия, следователь, дознаватель, прокурор, лицо, про-
изводящее дознание.
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Problems of legislative regulation of illegal exemption 
from criminal liability
Gaag I. A.

Abstract. In this article, the problems of the legislative formulation of Article 
300 of the Criminal Code of the Russian Federation are highlighted, an attempt is 
made to resolve the identifi ed problems and a variant of their solution is proposed.

Keywords: сriminal liability, criminal prosecution, release, grounds, conditions, 
investigator, inquirer, prosecutor, person conducting an inquiry.

Незаконное освобождение от уголовной ответственности порожда-
ет безнаказанность, которая может привести к совершению еще более 
тяжких преступлений.

За любым преступлением должна следовать уголовная ответствен-
ность. Она может остаться не реализованной по решению государства, 
при этом государство само отказывается от реализации своего права на 
привлечение к уголовной ответственности лица, совершившего пре-
ступление.

В этом случае освобождение от уголовной ответственности будет 
носить законный характер. В случае присвоения этого права прокуро-
ром, следователем или лицом, производящим дознание освобождение 
от уголовной ответственности превращается в незаконное.

Определив уголовную ответственность как результат отрицательной 
оценки со стороны государства совершенного общественно- опасного 
деяния и лица, его совершившего, неизбежен вывод, что не всегда мо-
гут лица, указанные в ст. 300 УК РФ, решать самостоятельно вопрос 
об освобождении уголовной ответственности в ее уголовно- правовом 
смысле. При этом неизбежен вопрос о том, почему законодатель не ука-
зал еще одного субъекта уголовно- процессуальной деятельности, ко-
торый чаще всего принимает решение об освобождении от уголовной 
ответственности.

Использование в диспозиции ст. 300 УК РФ уголовно- правового 
понятия «уголовная ответственность» противоречит наиболее распро-
страненному подходу к ее определению, сложившемуся в уголовно- 
правовой науке. Поэтому указание в ст. 300 УК РФ на освобождение 
от уголовной ответственности нецелесообразно.

Уголовно- процессуальный закон не содержит понятие уголовной от-
ветственности. Применительно к прокурору, следователю и лицу, про-
изводящему дознание, могут быть использованы два термина, сходные 
по смысловому содержанию с освобождением от уголовной ответствен-
ности: прекращение уголовного дела и прекращение уголовного пре-
следования. Содержанием обоих понятий охватывается неприменение 
предусмотренных уголовно- процессуальным законом мер, обеспечива-

352 | Гааг И. А.



ющих реализацию права государства отрицательно оценить преступное 
деяние и лицо, его совершившее.

В соответствии с п. 56 ст. 5 УПК РФ уголовное преследование —  
это процессуальная деятельность, осуществляемая стороной обвинения 
в целях изобличения подозреваемого или обвиняемого в совершении 
преступления. Возбуждение уголовного дела и все последующие стадии 
уголовного процесса направлены на реализацию уголовного преследо-
вания.

В. В. Сверчков, стремясь преодолеть различия в терминологии 
в уголовно- процессуальном и уголовном законодательстве, предлагает 
формулировку ст. 300 УК РФ «освобождение от уголовной ответствен-
ности» заменить на «прекращение уголовного дела», мотивируя это тем, 
что работники органов предварительного расследования искусственно 
создают основания для такого решения: констатируют отсутствие со-
става преступления, малозначительность деяния и т. д.» 1.

С предложением В. В. Сверчкова согласиться нельзя, т. к. вне сфе-
ры уголовно- правового воздействия останутся деяния, совершаемые до 
вынесение постановления о возбуждения уголовного дела. Тогда как 
освободить от уголовного преследования можно и путем отказа в воз-
буждении уголовного дела.

Поэтому изменение редакции ст. 300 УК РФ при замене понятия 
«освобождение от уголовной ответственности» на понятие «освобож-
дение от уголовного преследования» позволит конкретизировать смыс-
ловое содержание данной нормы, не меняя его.

Объективная сторона этого преступления выражается деянием 
в форме действия. Анализ уголовно- процессуального закона позволя-
ет сделать вывод, что можно совершить это преступление несколькими 
процессуальными действиями:

 U вынесением постановления об отказе в возбуждении уголовного 
дела;

 U вынесением постановления о прекращении уголовного дела;
 U вынесением постановления о прекращении уголовного пресле-

дования.
Понятием «вынесение» охватывается составление текста любого из 

названных постановлений и его подписание.
При этом не имеет значения: прекращается уголовное преследова-

ние в отношении лица по реабилитирующим или не реабилитирующим 
обстоятельствам. Поскольку в каждом случае производство процессу-
альных действий после вынесения указанных постановлений невоз-
можно.

1 Сверчков В. В. Ответственность за незаконное прекращение уголовного дела //  
Российская юстиция. 2000. № 3. С. 43.
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В отличие от постановления о привлечении в качестве обвиняемо-
го, при вынесении любого из трех обозначенных выше постановлений 
юридические последствия наступают независимо от ознакомления 
с таким постановлением виновного. Поэтому момент окончания пре-
ступления, предусмотренного ст. 300 УК РФ, следует связывать с под-
писанием изготовленного текста постановления, а не с ознакомлением 
с этим с постановлением подозреваемого или обвиняемого.

Уголовный закон обозначает круг лиц, которые могут быть осво-
бождены от уголовной ответственности: лицо, подозреваемое или об-
виняемое в совершении преступления. Такое указание представляется 
излишним и порождающим неоднозначный подход к применению этой 
нормы. Неоднозначность проявляется в формулировке «лицо, подозре-
ваемое в совершении преступления». Если это словосочетание тожде-
ственно понятию подозреваемого в ст. 46 УПК РФ, то неизбежен вывод, 
что вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела 
не охватывается данной нормой, что не соответствует действительному 
положению вещей. Если наделять лицо, подозреваемое в совершении 
преступления, более широким смысловым содержанием, то конкрети-
зация этого лица в уголовном законе представляется излишней.

Указание закона, что к незаконно освобожденным от уголовной от-
ветственности, лицам относятся подозреваемые и обвиняемые, при-
водит не только к тому, что необоснованно ограничивается круг таких 
лиц. Это указание вступает в противоречие с нормами уголовного за-
кона. Например, в примечании к ст. 307 УК РФ говорится о том, что от 
уголовной ответственности освобождаются «свидетель, потерпевший, 
эксперт или переводчик».

Законодателю следовало бы при формулировке этой нормы ис-
пользовать понятие «лицо, совершившее преступление» без указания 
на процессуальный статус этого лица.

Обязательным признаком действия, как признака объективной сто-
роны является его законность. Незаконность освобождения от уголов-
ной ответственности проявляется в том, что любое из перечисленных 
постановлений выносится при отсутствии оснований и условий для 
их вынесения.

Основания и условия освобождения от уголовной ответственности, 
предусмотрены ст. 75, 76, 76.1, 76.2, 78, 84, 90 УК РФ и соответствую-
щими статьями Особенной части УК РФ, предусматривающими специ-
альные основания освобождения.

Уголовно- процессуальное законодательство содержит основания, 
исключающие производство по делу (ст. 24, 25, 27, 427 и 443 УПК  Ф).

Исходя из содержания указанных уголовно- процессуальных осно-
ваний, исключающих производство по уголовному делу, можно сделать 
вывод о том, что часть из них выступают одновременно основаниями 
освобождения от уголовной ответственности.
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К общим основаниям освобождения от уголовной ответственности, 
уголовный закон относит деятельное раскаяние (ст. 75 УК РФ), прими-
рение с потерпевшим (ст. 76 УК РФ), возмещение ущерба (ст. 76.1 УК 
РФ), назначение судебного штрафа (ст. 76.2 УК РФ), истечение сроков 
давности (ст. 78 УК РФ), акт амнистии (ст. 84 УК РФ), возможность 
исправления несовершеннолетнего применением принудительных мер 
воспитательного воздействия (ст. 90 УК РФ). Каждое из оснований со-
провождается определенными условиями его применения, которые со-
держатся в этих же уголовно- правовых нормах.

Большинство общих оснований освобождения от уголовной от-
ветственности возможно применительно к преступлениям небольшой 
и средней тяжести. Исключение составляют положения ст. 78 и 84 
УК РФ, допускающие возможность освобождения от уголовной от-
ветственности за преступления иной категории. Для пяти общих видов 
освобождения от уголовной ответственности характерно, что престу-
пление совершается впервые (ст. 75, 76, 76.1, 76.2, 90 УК РФ).

Специальные основания освобождения от уголовной ответствен-
ности представляют собой различные проявления деятельного рас-
каяния. Они применяются независимо от категории совершенного 
преступления.

Что касается процессуальных оснований, исключающих производ-
ство по делу, то они только тогда являются основаниями освобожде-
ния от уголовной ответственности, когда совпадают с основаниями, 
названными в уголовном законе. Например, не влечет уголовной от-
ветственности по ст. 300 УК РФ прекращение уголовного дела по не ре-
абилитирующим основаниям в отношении лица, подлежащего реаби-
литации. Нарушение процессуального порядка освобождения само по 
себе не образует преступления, предусмотренного ст. 300 УК РФ, т. к. 
отсутствуют необходимые для уголовной ответственности изменения 
в объекте посягательства.

Следовательно, о незаконности освобождения от уголовной ответ-
ственности можно говорить в следующих случаях:

когда отсутствовало сформулированное в уголовном законе общее 
или специальное основание освобождения от уголовной ответствен-
ности;

когда отсутствовало обязательное с точки зрения уголовного закона 
условие освобождения от уголовной ответственности.

Незаконное освобождение от уголовной ответственности представ-
ляет собой преступление с формальным составом.

Подводя итог проведенному исследованию, можно сделать вы-
вод о наличии в диспозиции ст. 300 УК РФ ряда уголовно- правовых 
и уголовно- процессуальных проблем, которые не только не позволяют 
однообразно толковать указанную норму, но и вызывают серьезные про-
блемы у правоприменителей. Во-первых, само название нормы, которое 
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не соответствует ее содержанию. Изменение названия статьи и названия 
деяния в диспозиции статьи с незаконного освобождения от уголовной 
ответственности на незаконное освобождение от уголовного преследо-
вания позволит преодолеть различные подходы к определению понятия 
«уголовная ответственность», существующие в уголовно- правовой науке. 
Во-вторых, это отсутствие конкретизации деяния, которое образует со-
став незаконного освобождения от уголовной ответственности. Указа-
ние на вынесение определенных постановлений в диспозиции статьи 
позволит исключить различное толкование. В-третьих, определение 
границ незаконности с указанием критериев ее определения. Полагаю 
обоснованным в качестве такого критерия указать «отсутствие условий, 
а также общих и специальных оснований для освобождения от уголов-
ной ответственности. В-четвертых, неудачная конкретизация возможных 
субъектов этого преступления. Замена указанного в диспозиции ст. 300 
УК РФ исчерпывающего перечня субъектов на признак специального 
субъекта (совершение им преступления) исключить неправильное при-
менение указанной нормы. Все указанные проблемы могут быть решены 
законодателем путем изменения ст. 300 УК РФ.
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Оперативно- разыскная характеристика преступления...  
(вероятного преступления) —  как самостоятельная категория 
оперативно- разыскной науки
Драпезо Р. Г.

Аннотация. Мы попытались доказать право на существование такого дис-
куссионного в научном сообществе понятия как оперативно- разыскная харак-
теристика преступления. С другой стороны, мы обосновываем позицию о том, 
что оперативно- разыскная характеристика преступления выступает в качестве 
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самостоятельной категории оперативно- разыскной науки. Для отстаивания своей 
позиции мы применили следующие методы: специально юридический, статисти-
ческий, системный анализ, наблюдение. В качестве эмпирической базы исполь-
зованы материалы уголовных дел возбужденные по факту убийств, сопряжен-
ных с огнем; акты судебно- медицинского исследования трупов, подвергшихся 
действию огня; данные уголовно- правовой статистики и т. п. Делаются выводы: 
1) возражения большинства ученых в отношении несостоятельности оперативно- 
разыскной характеристики преступления группируются следующим образом: 
возражения, касающиеся отсутствия системности, включая игнорирование от-
раслевых принципов оперативно- разыскной деятельности; возражения, каса-
ющиеся недостаточной адаптивности к оперативной обстановке; возражения, 
касающиеся отсутствия оценки корреляционных связей между структурными 
элементами оперативно- разыскной характеристики преступления; возражения, 
касающиеся дублирования элементов из других отраслей уголовно- правового 
цикла; возражения, касающиеся трафаретности при создании оперативно- 
разыскной характеристики преступления; возражения, касающиеся сомнитель-
ности существования оперативно- разыскной характеристики уже совершен-
ного преступления; 2) о внедрении авторской технологии построения типовой 
оперативно- разыскной характеристики конкретного преступления как основ-
ного доказательства научной необходимости и практической ценности данной 
конструкции; 3) авторское определение информационной модели конкретного 
вида преступления.

Ключевые слова: оперативно- разыскная характеристика, вероятное престу-
пление, корреляционные связи, убийства, сопряженные с огнем.

Operational investigative characteristics of a crime 
(probable crime) —  as an independent category of operational 
investigative science
Drapezo R. G.

Abstract. We tried to prove the right to the existence of such a controversial 
concept in the scientifi c community as an operational investigative characteristic 
of a crime. On the other hand, we substantiate the position that the operational 
investigative characteristic of a crime acts as an independent category of operational 
investigative science. To defend our position, we used the following methods: 
especially legal, statistical, system analysis, observation. As an empirical base, the 
materials of criminal cases initiated on the fact of murders involving fi re were used; 
acts of forensic medical examination of corpses exposed to fi re; data of criminal law 
statistics, etc. Conclusions are drawn: 1) the objections of the majority of scientists 
regarding the insolvency of the operational investigative characteristics of the crime 
are grouped as follows: objections concerning the lack of consistency, including 
ignoring the sectoral principles of operational investigative activities; objections 
concerning insuffi cient adaptability to the operational environment; objections 
concerning the lack of evaluation of correlations between the structural elements 
of the operational- investigative characteristics of the crime; objections concerning 
the duplication of elements from other branches of the criminal law cycle; objections 
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concerning the stencil when creating the operational- investigative characteristics of 
the crime; objections concerning the doubtfulness of the existence of the operational- 
investigative characteristics of an already committed crime; 2) on the introduction 
of the author’s technology for constructing a typical operational- investigative 
characteristic of a specifi c crime as the main evidence of the scientifi c necessity 
and practical value of this design; 3) the author’s defi nition of an information model 
of a specifi c type of crime.

Keywords: operational investigative characteristics, probable crime, correlations, 
murders associated with fi re.

Появление новой категории, концепции всегда проходит стадию 
апробации, порой весьма жесткую, в связи с чем далеко не все научные 
идеи находят свое одобрение и подтверждение в сообществе практи-
ков и ученых. Например, идея, что результаты оперативно- разыскных 
мероприятий полученные с нарушением требований Федерального 
закона «Об оперативно- розыскной деятельности» могут применяться 
в уголовном процессе, была подвергнута критике в академическом 
сообществе и не получила дальнейшего развития. В этом смысле 
не является исключением и такая неустоявшаяся в сфере ОРД научная 
категория как оперативно- разыскная характеристика преступления 
(далее —  ОРХП).

На основании доступных источников 1 мы оценили общий по-
рядок опубликованных статей, монографий и защищенных дис-
сертаций начиная с 80-х годов XX столетия, в которых авторы при-
меняют ОРХП при описании конкретной категории преступления 
или в целях создания общих методик выявления, раскрытия, рас-
следования преступлений. Согласно проведенному исследованию 
с применением указанной категории было издано порядка 150 
и 500 монографий и статей, соответственно, защищено порядка 
400 кандидатских и докторских диссертаций. Как следует из полу-
ченных данных, интерес ученых и практиков к этой дискуссионной 
категории, с момента негативной оценки Р. С. Белкина 2 в отношении 
криминалистической характеристики преступления (далее —  КХП) 
и ОРХП («фантомы от науки»), а также негативных высказываний 
относительно данного понятия таких ученых как, С. Э. Воронин 3, 

1 Национальная электронная библиотека (URL-адрес: https://rusneb.ru/search/
extended/); справочно- правовые системы «КонсультантПлюс» и «Гарант»; Научная 
электронная библиотека «eLibrary» и т. п.

2 Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня: злободневные во-
просы российской криминалистики. М.: Норма: Инфра- М, 2001. 237 с.

3 Воронин С. Э. Отдельные вопросы теории ОРД в криминалистической проблема-
тике //  Актуальные проблемы совершенствования в деятельности органов внутренних 
дел в современных условиях. Барнаул, 2000. С. 87.
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А. П. Исиченко 1, С. И. Захарцев и соавт. 2 и др., не только не утихает, 
а наоборот —  возрастает.

И это при том, что только два видных ученых, высказывались в за-
щиту доводов о самостоятельности ОРХП, и о значимости данной ка-
тегории для оперативно- разыскной науки. Так, А. Ю. Шумилов 3 при-
знавал существование ОРХ не самого преступления, уже совершенного, 
а ОРХ замышляемого, подготавливаемого, совершаемого преступления 
или ОРХ покушения на преступление. То есть, фактически Александр 
Юльевич ввел в научный оборот понятие «вероятного преступления», 
подразумевая под ним общественно- опасные замышляемые, подготав-
ливаемые, совершаемые деяния, которые содержат признаки престу-
пления, предусмотренные особенной частью УК РФ.

Второй автор, Ю. П. Гармаев 4 также пришел к выводу о самостоя-
тельности и значимости ОРХП как базиса для создания оперативно- 
разыскной методики выявления и раскрытия коррупционных пре-
ступлений, несмотря на наличие в предложенной им теоретической 
конструкции ОРХП существенного пробела, о котором предупреждал 
Р. С. Белкин, а именно, отсутствии исследования так называемых «ис-
тинных» корреляционных связей между элементами ОРХП.

Наиболее удачным, с наших позиций, определением исследуемого 
понятия ОРХП служит определение, сформулированное А. В. Никити-
ным 5, согласно которому ОРХП —  информационная модель определен-
ной категории преступлений, созданная на базе обобщения сведений 
о признаках уголовно- правового, криминологического, криминали-
стического и оперативно- разыскного характера, в которой агентурно- 
оперативный аспект является связующим звеном, и которая предназна-
чена для разработки наиболее эффективных методов и приемов ОРД по 
противодействию этим преступлениям. Некоторые авторы, добавляют 
специальные, относящиеся к ОРД, элементы: оперативная обстановка; 
условия, способствующие оперативному внедрению в криминальную 

1 Исиченко А. П. Оперативно- разыскная характеристика преступлений: фантом 
или реальность? //  Российский следователь. 2015. № 13. С. 41–45.

2 Захарцев С. И. Оперативно- розыскная деятельность в XXI веке: монография /  
С. И. Захарцев, Ю. Ю. Игнащенков, В. П. Сальников. М.: Норма, 2022. 400 с.

3 Шумилов А.Ю. О допустимости и месте оперативно- разыскной характеристи-
ки преступления в современной оперативно- разыскной деятельности и ее развитии 
в профессиональном сыске: взгляд сысколога //  Оперативник (сыщик). 2013. № 4 (37). 
С. 19–23.

4 Гармаев Ю.П., Иванов Э. А., Маркунцов С. А. Антикоррупционный комплаенс 
в Российской Федерации: междисциплинарные аспекты: монография //  СПС «Кон-
сультантПлюс». 2020.

5 Никитин А. В. Оперативно- розыскное противодействие корыстным и корыстно- 
насильственным преступлениям против собственности: дис. … канд. юрид. наук. СПб., 
2007. 184 с.
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среду, лица, оказывающие помощь оперативному аппарату, дезинфор-
мация, оперативные риски, способы ухода разрабатываемых лиц с места 
преступления и т. п.

Изученные нами возражения в отношении несостоятельности ОРХП 
как научной категории ОРД можно объединить, как минимум в 6 групп.

Первая группа возражений касается отсутствия системности, со-
гласованности, взаимодействия категории ОРХП с основными базо-
выми категориями ОРД как законодательной отрасли. По мнению 
указанной группы авторов элементы ОРХП, а также корреляционные 
связи между ними не согласованы и не сопряжены с принципами ОРД 
и с задачами, решаемыми ОРД. Так, например, принцип всесторон-
ности, предполагает выдвижение всех возможных версий как про-
изошедшего, так и намечаемого преступного события. Специальные 
(то есть те элементы, которые характеризуют ОРД) элементы ОРХП, 
если автор/ученый желает их включить в состав будущей конструк-
ции ОРХП, должны содержать в себе потенциальную возможность 
выдвижения нескольких версий. Тогда как, например, другая часть 
элементов, должна содержать в себе потенциальную возможность ис-
следования каждой выдвинутой версии, что, по крайней мере, предает 
статус научности ОРХП.

Ни в одной научной работе не вычленялись элементы, отражаю-
щие признаки конспирации, как базового внутриотраслевого принципа 
и метода ОРД. К таким элементам, например, можно отнести элементы, 
отражающие сведения по выработке оптимальной тактики агентурных 
методов работы; отражающие сведения о разработке эффективных спо-
собов внедрения в преступную среду дезинформации, или, о тактике 
внедрения такого эффективного метода как компрометация 1, например, 
компрометация лидера организованной преступной группы в целях ее 
подрыва изнутри и т. п.

И вот здесь, как нестранно, мы солидарны с мнением С. И. Захарце-
ва и соавт. 2, противников ОРХП —  арифметическое добавление к ОРХП 
оперативно- разыскных данных не означает, и не допускает получения 
системной, качественно новой (синергетической) оперативной ин-
формации, которую пытаются выдать за ОРХ конкретных категорий 
преступлений.

Кроме того, системность подразумевает исследование таких элемен-
тов ОРХП, так или иначе несущих сведения о результатах ОРД, кото-
рые реально (не мнимо в плане наукообразия) в оперативной практике, 

1 Кокурин Г. А. Использование метода компрометации в оперативно- розыскной 
деятельности //  Российский юридический журнал. 2016. № 5. С. 164–169.

2 Захарцев С. И. Оперативно- розыскная деятельность в XXI веке: монография /  
С. И. Захарцев, Ю. Ю. Игнащенков, В. П. Сальников. М.: Норма, 2022. 400 с.
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удается легализовать в уголовно- процессуальные доказательства 1. В тех 
диссертациях, где описывается ОРХ конкретного вида преступления, 
вопросы оптимальной легализации исследуется в малой степени.

Вторая группа возражений против исследуемой категории —  слабая 
пригодность на практике, недостаточная практикоориентированность 
ОРХП. Так, в монографии С. И. Захарцев и соавт. 2 приводят результаты 
анкетирования оперативников, с одной стороны, свидетельствующие 
примерно в 90% случаев о незнании последними о существовании дан-
ной категории, с другой стороны, подтверждающие тот факт, что опе-
ративники, даже зная о наличии ОРХП, не пытаются применить ее на 
практике. Результат очевиден, слабая, либо полная не пригодность той 
или иной информационной модели преступления в условиях реального 
мониторинга оперативной обстановки.

Приведем пример из нашего исследования. Для убийств, где огонь 
применяется как орудие (способ) сокрытия преступления существен-
ное значение имеет место совершения преступления и расстояние от 
места жительства до места убийства и места сжигания тела потер-
певшего. Анализ эмпирической базы показал, что, судя по средним 
величинам, убийства изучаемой категории чаще всего совершаются 
в закрытых, полузакрытых пространствах и на открытой местности. 
Кроме этого нами обнаружено, что существует корреляция между 
индивидуально- личностными особенностями преступников изучае-
мой категории и выбором ими преимущественного места совершения 
преступлений. Ценность такой оперативно- разыскной информации 
заключался в тесной корреляции между личностью преступника, жерт-
вы и мотивом преступления. Однако, начиная примерно с 2020 года, 
отмечалась слабая пригодность таких знаний в оперативно- разыскной 
практике. Дело в том, что возрос процент убийств изучаемой кате-
гории в особых условиях совершения преступления: в салонах авто-
мобилей и в технических зонах (в пределах города или за городской 
чертой), а также, сочетание (или сопряженность) этих мест престу-
пления. Так, значимыми в последнее время на практике оказались 
такое сопряжение мест, как:

1) «техническая зона как место убийства и далее салон автомобиля 
рядом с зоной как место сокрытия следов преступления посредством 
огня»;

1 Согласно требованиям Инструкции о порядке представления результатов 
оперативно- розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, ут-
вержденной приказом МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России 
№ 509, ФСО России № 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России 
№ 535, ФСКН России № 398, СК России № 68 от 27.09.2013.

2 Захарцев С. И. Оперативно- розыскная деятельность в XXI веке: монография /  
С. И. Захарцев, Ю. Ю. Игнащенков, В. П. Сальников. М.: Норма, 2022. 400 с.
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2) «частные жилые строения как место убийства или как место на-
чала добровольного перемещения потерпевшего и техническая зона как 
место сжигания тела потерпевшего или как место убийства и место его 
сокрытия»;

3) «частные жилые строения как место убийства или как место на-
чала добровольного перемещения потерпевшего и салон автомобиля 
как место сжигания тела потерпевшего или как место убийства и место 
его сокрытия».

Далее скажем, что такие способы убийства оказались характерны-
ми для конкретной категории преступников, имеющих тесные связи 
с потерпевшими, и, преимущественно корыстный мотив 1. Детальный 
частотный анализ описанных выше элементов эмпирической базы по-
казал наличие четырех независимых частотных пиков, которые повто-
рялись с интервалом 3–5 лет. Следует отметить, что эти пики соответ-
ствуют четырем способам убийств, сопряженных с огнем, которые мы 
привели выше. То есть, такие способы убийства носят повторяющийся, 
периодический характер с указанным временным шагом. Оценка сред-
ней величины, которая при расчете «уравнивает» показатели в иссле-
дуемой группе, не позволила выявить новые, неочевидные способы 
убийства, в силу резкой асимметрии распределения признаков в ис-
комой группе. Известно, что частотные пики, именуемые в статистике 
модой, то есть чаще всего встречающиеся в генеральной совокупности, 
могут не совпадать со средней величиной. Рекомендуем авторам буду-
щих ОРХП исследовать гипотезу о сходимости моды и средней, иначе 
практическая ценность работы снижается, а сами ОРХ слабо отражают 
реальную оперативную обстановку.

Третья группа возражений —  отсутствие процедуры построения и оцен-
ки значимости корреляционных связей между структурными элементами 
ОРХП. Слово «значимый» употребляется практически во всех диссерта-
циях, монографиях и статьях на тему «КХП». Впервые данный словесный 
оборот ввел Р. С. Белкин 2, в своем труде, ученый, помимо всего прочего, 
высказывался о вычислении коэффициента корреляции между кримина-
листически значимыми элементами, входящими в состав КХП. Однако, 
за исключением некоторых ученых, в частности, В. Ю. Толстолуцкого 3, 

1 Драпезо Р. Г. Применение специальных знаний и экспертиз по убийствам, где 
огонь используется как орудие (способ) сокрытия преступления //  Российский следо-
ватель. 2021. № 11. С. 7–12.

2 Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня: злободневные во-
просы российской криминалистики. М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2001. 237 с.

3 Толстолуцкий В. Ю. Статистические методы в криминалистической методике. 
Н. Новгород, 2005. 160 с.; Гущев М. Е., Толстолуцкий В. Ю., Шувалова А. М. Отказ от 
корреляционных связей в криминалистической характеристике преступлений в поль-
зу условных вероятностей //  Инновации и инвестиции. 2014. № 10. С. 243–246.
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П. Ю. Фесика 1, А. А. Бессонова и др., большинство исследователей про-
игнорировало фактически основную идею построения КХП и ОРХП 
высказанную Р. С. Белкиным, а именно: а) вычленение значимых по-
казателей и б) вычисление именно коэффициентов корреляций между 
последними, а не процентных величин.

Четвертая группа возражений —  прямое дублирование элементов, 
которые входят в состав ОРХП из других отраслей уголовно- правового 
цикла (криминалистика, криминология, уголовное право). Это допу-
стимо делать, когда элементы направлены на решение задач ОРД, и со-
пряжены с принципами ОРД.

Таким образом, если исходить из нашей гипотезы, что элементы 
и корреляции, образующие конструкцию ОРХП, должны быть прове-
рены на их сопряженность с принципами и задачами ОРД и то, что они 
должны как минимум обладать поисковым, ориентирующим, такти-
ческим, упреждающим и доказательным потенциалами, то ОРХП, как 
минимум, уже не будет копией КХП.

Пятая группа возражений —  трафаретность при создании ОРХП. 
Другими словами, применяется такой же подход как и при построении 
КХП. Мы считаем, что подход к созданию ОРХП должен быть иным, 
как минимум, на начальном этапе автору необходимо определиться, 
что будет описывать ОРХ, преступление, вероятное преступление, при-
знаки подготавливаемого преступления и т. п. То есть речь должна идти 
не просто о процедуре создания, а о технологии построения ОРХП. 
Впервые, термин «технология», применительно к КХП была озвучена 
и проработана в докторской диссертации А. А. Бессонова 2.

Шестая группа возражений —  сомнение в значимости существо-
вания ОРХ уже совершенного преступления. Как мы говорили, этой 
позиции придерживается А. Ю. Шумилов. Обосновывая свою позицию 
тем, что субъектам ОРД зачастую приходится сталкиваться не с окон-
ченным преступлением, а с ситуациями, когда преступление замыш-
ляется, подготавливается, с ситуациями покушения на преступление, 
совершаемого преступления и т. п. То есть автор склоняется к мысли 
о построении (исследователями в этой области) ОРХ замышляемого, 
подготавливаемого, совершаемого преступления или ОРХ преступления 
на стадии покушения на него (ОРХ вероятного преступления). Надо 
полагать, что в диссертациях эти вопросы не решаются, как минимум 
не затрагиваются.

1 Фесик П. Ю. Технология использования криминалистической характеристики 
в раскрытии убийств: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2011. 24 с.

2 Бессонов А. А. Частная теория криминалистической характеристики преступле-
ний: Автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2017. 45 с.; Бессонов А. А. Технология по-
строения типовой криминалистической характеристики преступлений //  Российский 
следователь. 2018. № 7. С. 3–7.
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С учетом нашего исследования напрашиваются, как минимум три 
вывода:

1) для того, что ОРХП имела право на существование, как минимум, 
от авторов ОРХП потребуется: а) системность при построении ОРХП, 
согласованность и сопряженность с базовыми принципами, задачами 
и методами ОРД. А также в обязательном порядке должны быть иссле-
дованы те элементы ОРХП, которые несут в себе сведения о результатах 
ОРД, которые возможно легализовать в уголовно- процессуальные дока-
зательства; б) постоянный, каждые 3–5 лет, мониторинг практикоори-
ентированности ОРХП, включая исследование на предмет сходимости 
моды и средней величины; в) проведение обязательной процедуры по-
строения и оценки корреляционных связей между структурными эле-
ментами ОРХП; г) отказ от прямого дублирования элементов, которые 
могут входить в состав ОРХП из других отраслей уголовно- правового 
цикла, а если и есть такая необходимость, то осуществлять выбор тех 
элементов, которые обладают поисковым, ориентирующим, тактиче-
ским, упреждающим или доказательственным потенциалами; д) по мере 
возможности (так как данный аспект нами пока до конца не изучен), 
строить как общую ОРХ уже совершенного преступления (по факту), 
так и ОРХ вероятного преступления; е) избегать трафаретности при 
создании ОРХП. Это, в свою очередь достигается предложенной нами 
авторской технологии создания типовой ОРХП;

2) сама технология, пока только предположительно, может включать 
в себя следующие этапы: отбор эмпирического материала исследования 
→ проведение эксперимента (для создания ОРХ вероятного преступле-
ния) → вычленение значимых элементов будущей конструкции ОРХ → 
проведение корреляционного анализа → осмысление значимости эле-
ментов ОРХП, которые по мере возможности должны содержать в себе 
поисково- ориентирующий, тактический, упреждающий или доказа-
тельственный потенциал → частотный анализ вычлененных значимых 
элементов → построение, на базе уже готовой информационной модели 
преступления, типовых версий, ситуаций и методики выявления и рас-
крытия конкретного вида преступления → периодический мониторинг 
ценности ОРХП в условиях реальной оперативной обстановки;

3) дадим авторскую формулировку изучаемой категории, ОРХП —  
информационная модель преступления в ее статичной и условно- 
динамичной формах, элементы и связи которой должны содержать 
в себе потенциальные сведения поисково- разыскного, ориентирующе-
го, упреждающего, тактического и доказательного характера и решать 
задачи ОРД по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию 
преступлений. Если вкратце, то ОРХП —  информационная модель пре-
ступления со специфичным набором элементов и связями между ними, 
направленная на оптимальную расстановку оперативно- разыскных сил, 
средств и методов, которыми располагают субъекты ОРД.
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Ситуационный подход в борьбе с наркопреступностью
Кондратьев М. В.

Аннотация. В статье автором рассматриваются особенности ситуационного под-
хода при осуществлении оперативно- розыскной деятельности на примере выявле-
ния и раскрытия наркопреступлений, понятие, сущность и структура оперативно- 
розыскных ситуаций, последовательность их разрешения. Приводится обоснование 
эффективности использования ситуационного подхода в борьбе с наркопреступно-
стью, излагается порядок построения типичных оперативно- розыскных ситуаций, 
выделяются их основные структурные элементы. Автор приходит к выводу, что ис-
пользование ситуационного подхода в борьбе с наркопреступностью заключается 
в выделении наиболее типичных оперативно- розыскных ситуаций с учетом основ-
ных элементов оперативно- розыскной характеристики преступлений рассматрива-
емой категории и алгоритмизации действий сотрудников оперативно- розыскных 
органов, направленных на их правильное и своевременное разрешение.

Ключевые слова: оперативно- розыскная деятельность, оперативно- розыскные 
мероприятия, оперативно- розыскные ситуации, незаконный оборот наркотиче-
ских средств.

Situational approach in the fi ght against drug crime
Kondratiev M. V.

Annotation. In the article, the author considers the features of the situational 
approach in the implementation of operational- search activities on the example of 
identifying and disclosing drug-related crimes, the concept, essence and structure 
of operational- search situations, the sequence of their resolution. The rationale for 
the effectiveness of using the situational approach in the fi ght against drug crime 
is given, the procedure for constructing typical operational- search situations is 
outlined, and their main structural elements are highlighted. The author comes to 
the conclusion that the use of the situational approach in the fi ght against drug crime 
is to identify the most typical operational- search situations, taking into account the 
main elements of the operational- search characteristics of the crimes of this category 
and the algorithmization of the actions of the employees of the operational- search 
bodies aimed at their correct and timely resolution.

Key words: operational- search activity, operational- search activities, operational- 
search situations, drug traffi cking.

На сегодняшний день ситуационный подход является одним из 
эффективных методов исследования различных проблем в системе 

366 | Кондратьев М. В.



юридических наук. Его использование позволяет направлять иссле-
дователя на разработку и познание ситуационных критериев объекта 
исследования, способствуя тем самым наиболее эффективному ре-
шению научных задач.

Об актуальности и необходимости использования ситуационно-
го подхода в научной деятельности свидетельствуют исследования 
Т. С. Волчецкой, которая пишет, что «ситуационный подход все более 
прочно завоевывает свои позиции в самых различных областях юри-
дической науки и практической деятельности, поскольку он позволя-
ет установить связь между различными разделами и учениями науки, 
с одной стороны, и между рекомендациями науки и практической де-
ятельностью —  с другой» 1.

Не менее справедливы на этот счет суждения Д. В. Кима, который 
утверждает, что «ситуационный подход дает необычайно широкие воз-
можности для его применения в криминалистике. Именно он позволяет 
дифференцировать все многообразие ситуаций, возникающих в про-
цессе как преступной, так и правоприменительной деятельности, и на 
этой основе разрабатывать рекомендации технического, тактического 
и методического порядка» 2.

Применение ситуационного подхода в исследовании проблем борь-
бы с наркопреступностью, предопределяет решение научных задач на 
основе познания так называемой криминальной ситуации, под которой 
необходимо понимать совокупность пространственно- временных ус-
ловий, состоящих с одной стороны из самого преступного поведения, 
с другой —  обстановки, в которой протекает криминальное событие.

Использование ситуационного подхода также приводит к наи-
более детальному познанию всего механизма образования оператив-
но значимой информации в сфере незаконного оборота наркотиков 
(оперативно- розыскной ситуации), что позволяет разрабатывать 
наиболее оптимальные методические рекомендации по добыванию 
оперативно- розыскных сведений.

Оперативно- розыскные ситуации, складывающиеся при выявлении 
и раскрытии наркопреступлений, всегда имеют проблемный и кон-
фликтный характер, представляющий собой противоборство между 
оперативными сотрудниками и наркопреступниками.

Такие ситуации скрытно протекают в процессе самого криминаль-
ного события, требуют правильного и конструктивного их разрешения. 
Именно поэтому оперативными сотрудниками должны разрабатываться 

1 Волчецкая Т. С. Криминалистическая ситуалогия: монография. М., 1997. С. 6.
2 Ким Д. В. Проблемы теории и практики разрешения криминалистических ситу-

аций в процессе раскрытия, предварительного расследования и судебного рассмотре-
ния уголовных дел: атореферат дис. … д-ра. юрид. наук. Омск, 2009. С. 17.
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оптимальные алгоритмы реализации, координации, последовательно-
сти и направленности определенных оперативно- розыскных действий.

Первое определение оперативно- розыскной ситуации было сформу-
лировано в 1982 году профессором Г. К. Синиловым. Под оперативно- 
розыскной ситуацией им понималась «совокупность условий и обсто-
ятельств, обусловливающих осуществление оперативно- розыскных 
мероприятий в конкретный период места и времени» 1.

В. Г. Самойлов оперативно- розыскную ситуацию определяет как 
«реально существующее на данный момент состояние определен-
ного криминального события, по поводу которого осуществляется 
оперативно- розыскные мероприятия, условия, в которых оно прояв-
ляется, и возможности оперативного работника (или аппарата) принять 
необходимые меры, формулируемые в виде конкретной задачи» 2.

С. И. Давыдов считает, что оперативно- розыскная ситуация —  «это 
складывающая по поводу криминального поведения совокупность 
пространственно- временных и иных факторов, характеризующих 
ход, процесс ОРД, условия, в которых она осуществляется, и одно-
временно оказывающих управляющее воздействие на ее организацию 
и тактику» 3.

Мы, в свою очередь, полагаем, что любая ситуация как совокуп-
ность объективно существующих факторов становится оперативно- 
розыскной только тогда, когда она подвергается изучению (анализу, 
синтезу, сравнению) субъектами ОРД, наделенными соответствующими 
полномочиями по выявлению, предупреждению, пресечению и рас-
крытию преступлений 4.

Оперативно- розыскная ситуация в борьбе с наркопреступностью, 
имеет доминирующее значение. Во многом это объясняется тем, что 
многие обстоятельства противоправного деяния, особенно на перво-
начальном периоде его выявления и раскрытия, либо неизвестны, 
либо носят противоречивый характер. Глубокий анализ оперативно- 
розыскной ситуации позволяет упорядочить сложный познавательный 
процесс выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия нарко-
преступлений, наметить правильные ориентиры и эффективные мето-
ды познания истины, сосредоточить усилия органов, осуществляющих 

1 Синилов Г. К. Правовые и тактические основы оперативно- розыскной деятельно-
сти советской милиции: дис. … д-ра юрид. наук. М., 1982. С. 76.

2 Самойлов В. Г. Оперативно- розыскная тактика органов внутренних дел. М., 1984. 
С. 16.

3 Давыдов С. И. Понятие «оперативно- разыскная ситуация»: генезис, развитие, 
место в оперативно- разыскной теории /  Труды Академии управления МВД России. 
2017. № 1 (41). С. 82.

4 Кондратьев М. В. Оперативно- розыскное обеспечение выявления, предупрежде-
ния, пресечения и раскрытия преступлений, связанных с незаконным оборотом нар-
котических средств: монография. М.: Юрлитинформ, 2015. С. 76.
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ОРД, на наиболее перспективных направлениях с учетом выдвинутых 
оперативно- розыскных версий.

Важным свой ством всех оперативно- розыскных ситуаций является 
конкретность, то есть ее существование в конкретных пространственно- 
временных рамках. Любая оперативно- розыскная ситуация носит инди-
видуальный, в определенной степени сложный и быстротечный харак-
тер. Для нее характерна повторяемость и многообразие разносторонних 
действий оперативных сотрудников и объектов оперативной заинтере-
сованности. Вместе с тем, каждая оперативно- розыскная ситуация пред-
ставляет собой сложно воспроизводимое и беспрецедентное уникальное 
событие.

Оперативно- розыскные ситуации возникают с момента получения 
оперативным сотрудником сведений о признаках подготавливаемого, 
совершаемого или совершенного противоправного деяния, а также о ли-
цах, их подготавливающих, совершающих или совершивших, до момен-
та возбуждения уголовного дела. В процессе разрешения оперативно- 
розыскных ситуаций оперативным сотрудником используются негласные 
приемы и методы оперативной работы, основанные на принципе кон-
спирации, порядок и условия применения которых регламентируются 
оперативно- розыскным законодательством, а также ведомственными 
нормативно- правовыми актами органов, осуществляющих ОРД.

Оперативно- розыскные ситуации характеризуют сложившееся по-
ложение вещей с позиции своеобразия окружающей действительности, 
результативности и эффективности проделанной работы к итоговому кон-
кретному моменту. С учетом выявленных тенденций развития оперативно- 
розыскных ситуаций определяются наиболее оптимальные пути и средства 
их изменения в направлении, требуемом для выявления, предупреждения, 
пресечения и раскрытия преступлений, а также для установления лиц, их 
подготавливающих, совершающих или совершивших 1.

Только на основе правильного и полноценного анализа и оценки 
конкретной оперативно- розыскной ситуации оперативный сотрудник 
принимает оптимальные организационные, тактические и процессу-
альные решения, а также избирает наиболее целесообразные силы, 
средства, приемы и методы для ее конструктивного разрешения. По-
этому правильная оценка данных ситуаций оперативным работником 
способствует разработке целенаправленных, специфических методов 
и средств выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия пре-
ступлений, максимально приближенных к потребностям практики, что 
не является исключением и в борьбе с наркопреступностью 2.

1 Кондратьев М. В. Указ. соч. С. 81.
2 Кондратьев М. В. О развитии ситуационного подхода в оперативно- розыскной 

деятельности и криминалистике //  Вестник Алтайской академии экономики и права. 
2012. № 4 (27). С. 114.
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Оперативно- розыскная ситуация состоит из следующих основных 
структурных элементов:

 U самого криминального события, протекающего в определенном 
времени и пространстве;

 U противоправных действий представителей уголовно- крими наль-
ной среды, направленных на достижение преступного результата;

 U соответствующего комплекса оперативно- розыскных меропри-
ятий, наиболее приемлемого и необходимого для разрешения 
конкретной оперативно- розыскной ситуации;

 U действий сотрудников оперативно- розыскных органов, предус-
мотренных действующим законодательством, направленных на 
документирование и пресечение криминального события.

В зависимости от вида противоправного деяния, способа и обстоя-
тельств совершения преступления, личности преступника в структуре 
конкретной оперативно- розыскной ситуации также могут быть выде-
лены иные ее элементы.

Оперативно- розыскная ситуация, складывающаяся при выявлении 
и раскрытии преступлений, связанных с незаконным оборотом нарко-
тических средств, представляет собой совокупность пространственно- 
временных условий, состоящих из системы противоправных действий 
наркопреступников по реализации преступного умысла и противодей-
ствующих этому законных действий оперативных сотрудников путем 
организации и проведения комплекса оперативно- розыскных меро-
приятий, с учетом способов и обстоятельств совершения преступле-
ний, личностей и круга участников преступной деятельности в сфере 
незаконного оборота наркотиков.

Оперативно- розыскные ситуации, возникающие при выявлении 
и раскрытии преступлений, связанных с незаконным оборотом нар-
котических средств, можно классифицировать следующим образом:

1. В зависимости от способа (механизма) совершения преступления:
 U незаконный оборот наркотиков совершается традиционным кон-

тактным способом (из рук в руки или «ручным» способом) при 
непосредственном визуальном контакте участников совершения 
преступлений;

 U незаконный оборот наркотиков совершается, бесконтактным 
(дистанционным) способом, исключающим непосредственный 
визуальный контакт соучастников преступлений, с использо-
ванием информационно- телекоммуникационных технологий 
(интернет сайтов, мессенджеров, интернет- площадок) либо 
средств сотовой телефонной связи (телефонных переговоров, 
SMS-сообщений), почтовых отправлений.

2. В зависимости от количества участников противоправной дея-
тельности:

 U незаконный оборот наркотиков совершается одним лицом;
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 U незаконный оборот наркотиков совершается группой лиц по 
предварительному сговору;

 U незаконный оборот наркотиков совершается организованной 
группой, преступным сообществом (преступной организацией).

3. В зависимости от места совершения преступления:
 U незаконный оборот наркотиков совершается в жилом помеще-

нии (квартире, частном доме);
 U незаконный оборот наркотиков совершается на улице;
 U незаконный оборот наркотиков совершается в транспортном 

средстве (автомобиле);
 U незаконный оборот наркотиков совершается в помещениях го-

сударственных, муниципальных и частных учреждений, органи-
заций, предприятий (на объектах почты России, в транспортных 
компаниях, объектах торговли и др.).

4. В зависимости от времени совершения преступления:
 U незаконный оборот наркотиков совершается в ночное (темное) 

время суток;
 U незаконный оборот наркотиков совершается в дневное (светлое) 

время суток.
5. В зависимости от личности преступника (пол, возраст, др.):

 U незаконный оборот наркотиков совершается лицом женского /  
мужского пола;

 U незаконный оборот наркотиков совершается малолетним, не-
совершеннолетним лицом (достигшим /  не достигшим возраста 
уголовной ответственности);

 U незаконный оборот наркотиков совершается совершеннолетним 
лицом (могут быть выделены конкретные возрастные группы);

 U незаконный оборот наркотиков совершается лицом ранее суди-
мым /  ранее не судимым;

 U незаконный оборот наркотиков совершается лицом с ограничен-
ными возможностями (инвалидом, страдающим расстройством 
либо тяжелой болезнью, др.).

Принимая во внимание подобную классификацию типичных 
оперативно- розыскных ситуаций, возникающих при выявлении и рас-
крытии преступлений, связанных с незаконным оборотом наркоти-
ческих средств, и их основных структурных элементов, сотрудники 
оперативно- розыскных органов могут конструировать конкретные 
оперативно- розыскные ситуации, наиболее подходящие к опреде-
ленным пространственно- временным условиям, в которых протекает 
криминальное событие, и вырабатывать на их основе наиболее опти-
мальные алгоритмы приемов и способов их разрешения.

Таким образом, оперативно- розыскные ситуации находятся в тесной 
корреляционной взаимосвязи с основными элементами оперативно- 
розыскной характеристики конкретного вида преступлений (в нашем 
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случае, преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотиче-
ских средств), к которым относятся личность преступника, обстановка 
и способ совершения преступлений.

В зависимости от способа совершения наркоспреступлений выби-
раются наиболее оптимальные виды оперативно- розыскных меропри-
ятий, необходимые для своевременного достижения целей и решения 
задач ОРД.

Исходя из личностей, количества и состава участников совершения 
преступлений, происходит выбор сил, средств и методов ОРД, необ-
ходимых для наиболее оптимального разрешения складывающейся 
оперативно- розыскной ситуации.

С учетом изложенного можно сделать вывод, что использование си-
туационного подхода при выявлении и раскрытии преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом наркотических средств, проявляется 
в выделении наиболее типичных для данной категории преступлений 
оперативно- розыскных ситуаций и разработке соответствующих алго-
ритмов их разрешения.

Безусловно, что разработка таких алгоритмов на основе правильно 
выделенных оперативно- розыскных ситуаций не является окончатель-
ным решением всех имеющихся проблем. Вместе с тем, подобный набор 
рекомендаций предоставляет оперативному сотруднику широкий вы-
бор приемов и средств, применительно к многообразным оперативно- 
розыскным ситуациям, возникающим в процессе выявления, преду-
преждения, пресечения и раскрытия наркопреступлений, в том числе 
активизирует творческий поиск решений для случаев, не нашедших 
отражения в предложенной подборке рекомендаций.

Типичные оперативно- розыскные ситуации, возникающие при вы-
явлении и раскрытии преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, выделяются в зависимости от способа (механизма следоо-
бразования) и обстоятельств совершения преступлений, личности пре-
ступника и количества участников преступной деятельности, поскольку 
именно эти элементы оперативно- розыскной характеристики престу-
плений данного вида являются фундаментальными при выборе соответ-
ствующей оперативно- розыскной тактики их выявления и раскрытия.
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Проблемы субъективной стороны преступления, 
предусмотренного... ст. 143 УК РФ
Наумов А. А.

Аннотация. Настоящая статья посвящена некоторым вопросам субъективной 
стороны преступных нарушений требований охраны труда. Целью статьи является 
определение возможности совершения преступления, предусмотренного ст. 143 
УК РФ, по небрежности. Используемые методы исследования: логические методы, 
нормативно- аналитический, системный анализ. Настоящее исследование может 
быть использовано в научной деятельности. В первой части статьи обозначена суть 
проблемы—  несмотря на то, в литературе указание на неосторожную форму вины 
в виде легкомыслия и небрежности в составе, предусмотренном ст. 143 УК РФ, 
является общим местом, все оказывается сложнее. Указанная проблема связана 
с понятием профессиональной неосторожности, в связи с чем данное понятие 
кратко рассмотрено в данной статье. Во второй части статьи представлены раз-
личные точки зрения по вопросу возможности или невозможности совершения 
преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ, по небрежности. В третьей части 
статьи сформулирован вывод, согласно которому по общему правилу нарушение 
требований охраны труда происходит по легкомыслию; небрежная вина в рас-
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сматриваемом преступлении возможна лишь в случае несоответствия виновного 
лица занимаемой им должности.

Ключевые слова: состав преступления, квалификация преступлений, наруше-
ние правил охраны труда, субъективная сторона, неосторожность.

Problems of the subjective side of the crime under 
Art. 143 of the Criminal Code of the Russian Federation
Naumov A. A.

Abstract. The paper focuses on some issues of the subjective side of criminal 
violations of labor protection requirements. The aim of the research is to determine 
the possibility of committing a crime under Art. 143 of the Criminal Code of the 
Russian Federation, through negligence. The methods applied include logical 
methods, normative- analytical method, system analysis. The study can be used in 
research. The fi rst part of the article outlines the essence of the problem —  despite 
the fact that in the literature an indication of a careless form of guilt in the form of 
frivolity and negligence in the composition provided for in Art. 143 of the Criminal 
Code of the Russian Federation, is a common place, everything turns out to be 
more complicated. This problem is related to the concept of professional negligence, 
in connection with which this concept is briefl y considered in this article. Then 
the author presents different points of view on the possibility or impossibility of 
committing a crime under Art. 143 of the Criminal Code of the Russian Federation, 
through negligence. In conclusion, as a general rule, violation of labor protection 
requirements occurs due to frivolity; negligent guilt in the crime in question is 
possible only if the guilty person does not correspond to the position he occupies.

Keywords: corpus delicti, qualifi cation of crimes, violation of safety rules, 
subjective side, recklessness.

В настоящее время не оспаривается положение, что преступление, 
предусмотренное ст. 143 (Нарушение требований охраны труда), со-
вершается только по неосторожности, поскольку данная позиция была 
поддержана большинством исследователей в области уголовного права, 
а также законодателем путем прямого указания в ныне действующем 
Уголовном законе на неосторожную форму вины.

Однако сложность возникает при установлении конкретной формы 
неосторожности —  легкомыслия или небрежности. Как известно, они 
являются сложно различимыми.

Так, А. И. Рарог указывает на ряд общих признаков неосторожно-
сти: единые психологические корни, порожденными одинаковыми от-
рицательными чертами личности: недостаточной осмотрительностью, 
невнимательностью, отсутствием заботы об общественных интересах» 1.

1 Рарог А. И. Общая теория вины в уголовном праве: учеб. пособие. М.: ВЮЗИ, 
1980. С. 29.
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В целом, модель легкомыслия (лицо предвидело возможность на-
ступления общественно опасных последствий своих действий (бездей-
ствия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчи-
тывало на предотвращение этих последствий) является типичной для 
преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ.

Куда сложнее квалифицировать указанные преступления как пре-
ступления, совершенные по небрежности. Как мы помним, легкомыс-
лие и небрежность различаются главным образом по второму интеллек-
туальному моменту (предвидение при легкомыслии и непредвидение 
при том, что лицо могло и должно было предвидеть при должной ос-
мотрительности), поэтому остановимся в первую очередь на нем. Кро-
ме того, в этом докладе мы сконцентрируемся на интеллектуальном 
моменте, не касаясь волевого, поскольку разграничение по волевому 
моменту применительно к ст. 143 УК РФ не представляет сложности, 
если верно установлено психическое отношение лица к общественно 
опасным последствиям. Как правильно отмечает В. Д. Филимонов в от-
ношении неосторожной формы вины: «если лицо не предвидит послед-
ствий своего поведения, то оно не охватываются его сознанием, а если 
оно не осознает опасности своего поведения или его последствий, то 
невозможно говорить о его волевом отношении к ним» 1.

Рассматривая первый интеллектуальный момент, стоит отметить, 
исследуемая проблема связана с таким понятием как профессиональная 
неосторожность —  т. е. неосторожные преступления, совершаемые ли-
цами, занимающие такие должности, которые связаны с повышенным 
риском наступления вреда и с этой целью влекущими более строгое 
наказание. Профессиональная неосторожность относится лишь к тем 
составам преступлений, признаком которых является специальный 
субъект —  лицо, исполняющее определенные трудовые функции. Из 
этого следует, что лицо, исполняющее такие функции знает о своих 
трудовых обязанностях, нарушение которых при наступлении уста-
новленных уголовным законом последствий влечет уголовную ответ-
ственность, предусмотренную соответствующими статьями УК РФ, 
поскольку такое лицо при приеме на работу проверяется на наличие 
у него соответствующей профессиональной компетенции, необходи-
мой для исполнения необходимых профессиональных обязанностей. 
Более того, работодатель в соответствии со ст. 212 ТК РФ проводит ин-
структаж по охране труда, а в соответствии со ст. 213 ТК РФ организует 
прохождение работниками обязательных медицинских осмотров для 
определения пригодности этих работников для выполнения поручаемой 
работы и предупреждения профессиональных заболеваний.

1 Филимонов В. Д. Проблема оснований уголовной ответственности за преступную 
небрежность. М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2008. С. 90.

Проблемы субъективной стороны преступления, предусмотренного... | 375



Таким образом, лицо, исполняющее соответствующие професси-
ональные обязанности как по обеспечению требований безопасности 
труда, априори осознает общественную опасность своих деяний (в от-
личие от лиц, совершающих по неосторожности общеуголовные пре-
ступления).

В случае, если лицо не ознакомилось с необходимыми правилами 
безопасности, то, как правильно указывает Н. Яблоков, «если это лицо 
имело возможность своевременно познакомиться с ними, но не вос-
пользовалось этим, оно должно быть признано виновным в нарушении 
правил техники безопасности или иных правил охраны труда» 1.

Стоит согласиться с И. С. Улезько, который пишет о проблеме 
смежного со ст. 143 УК РФ состава, предусмотренного ст. 216 УК РФ 
(тем не менее, они полностью идентичны по субъективной стороне): 
«… квалификация нарушений правил безопасности при ведении горных, 
строительных или иных работ имеет субъективно- объективное начало. 
Презумпция знания лицом, на которое возложены те или иные обя-
занности при выполнении указанных видов работ, норм закона или 
иных нормативных актов, а также должностных инструкций право-
применителем воспринимается априори» 2. То есть сам факт занятия 
соответствующей должности является достаточным для установления 
осознания лицом общественной опасности своего деяния.

На основании приведенных рассуждений возникает проблема воз-
можности квалификации преступлений, предусмотренного ст. 143 УК 
РФ, как совершенных по небрежности.

В соответствии с первой точкой зрения, квалификация указан-
ных преступлений как совершенных по небрежности возможна. Так, 
А. И. Рарог указывает: «… сознательного нарушения тех или иных пра-
вил еще недостаточно для вывода о наличии легкомыслия, поскольку 
оно не доказывает ни предвидения последствий, ни наличия расчет 
избежать их» 3. «Последствия —  это именно тот объективный признак, 
который придает неосторожному преступлению качество общественной 
опасности. Поэтому отношение к последствию —  это, по сути, и есть 
отношение к общественной опасности деяния» 4.

Другая точка зрения указывает на невозможность квалификации 
преступлений, предусмотренных ст. 143 и 216 УК РФ как совершенных 

1  Яблоков Н. Ответственность за преступные нарушения правил охраны труда 
и техники безопасности //  Советская юстиция. 1972. № 8. С. 9.

2 Улезько И. С. Ответственность за нарушение правил безопасности при ведении 
горных, строительных и иных работ (ст. 216 УК РФ): уголовно- правовой и кримино-
логический аспекты. дис. … канд. юрид. наук. Кисловодск, 2014.

3 Рарог А. И. Субъективная сторона и квалификация преступлений. М., 2001. С. 49.
4 Рарог А. И. Квалификация преступлений по субъективным признакам. СПб., 

2003. С. 112.
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по небрежности. Так, М. И. Михеев и А. И. Коробеев указывают: «При-
знание наличия у лица возможности и обязанности предвидения пре-
ступных последствий в результате совершаемых им действий считается 
вполне достаточным для реализации в отношении него мер уголовной 
репрессии» 1. Указывается также на то, что получение лицом соответ-
ствующей профессиональной компетенции и занятие соответствующей 
должности (особенно при наличии у лица опыта в данной сфере про-
фессиональной деятельности) автоматически означает не только осоз-
нание им общественной опасности своего деяния, но и предвидение им 
общественно опасных последствий, что в принципе невозможно при 
небрежной форме вины исходя из ее законодательного определения. 
Тем более, что на практике разграничить небрежность и легкомыслие 
сложно, в связи с чем некоторые ученые даже ставят вопрос об отмене 
деления неосторожной формы вины на легкомыслие и небрежность 2. 
Не будем рассматривать проблему целесообразности сохранения де-
ления неосторожности на небрежность и легкомыслие, поскольку это 
тема для отдельного исследования.

Сложно согласиться с этой точкой зрения, поскольку при неосто-
рожной форме вины именно второй интеллектуальный момент имеет 
ключевое значение, а не первый, который даже не нашел отражения 
в УК РФ.

Для решения вопроса о возможности квалификации рассматрива-
емых преступлений как совершенных по небрежности, необходимо 
придерживается следующих правил, которые верно сформулировала 
И. В. Бессонова: «1. Ситуация должна быть, как правило, типичной, 
а если и отличающейся от обычного условия и порядка выполнения 
тех или иных производственных операций, то не настолько, чтобы ли-
шать человека возможности предвидеть последствия; 2. Индивидуаль-
ные качества лица не исключали бы возможность правильно оценивать 
ситуацию и делать адекватные ей выводы» 3.

Первое правило позволяет установить предвидение абстрактной воз-
можности наступления общественно опасных последствий. Что касает-
ся второго правила (соответствующие индивидуальные качества лица), 
то на первый взгляд оно противоречит тому факту, что лицо, занима-
ющую соответствующую должность априори осознает общественную 

1 Михеев Р. И., Коробеев А. И. Проблемы «специальной вменяемости» и границы 
уголовной ответственности //  Вопросы борьбы с преступностью. 1983. Вып. 39. С. 38.

2 Например, Бикеев И. И. Ответственность за преступления против общественной 
безопасности, связанные с незаконным обращением с материальными объектами по-
вышенной опасности: вопросы теории и практики. дис. … докт. юрид. наук., Казань, 
2008. С. 322–323.

3  Бессонова И. В. Нарушение правил охраны труда в уголовном праве России: 
дисс. … канд. юрид. наук. М., 2002. 219 с.
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опасность в силу наличия соответствующей профессиональной компе-
тенции. Однако данное правило необходимо для исключения из круга 
субъектов лиц, которые не соответствуют занимаемой должности в силу 
различного рода нарушений при приеме на работу, т. е. таких лиц, ко-
торые в принципе не должны занимать соответствующие должности.

На наш взгляд, совершение преступления, предусмотренного ст. 143 
УК РФ, по небрежности, автоматически означает несоответствие лица 
занимаемой им должности, временно или постоянно, т. е. имеет место 
несовершенство процедуры приема на работу, временного отстранения 
от работы и увольнения от нее. Именно поэтому в  каком-то смысле 
ответственным лицом является работодатель, хотя бы и не в уголовно- 
правовом смысле. И именно поэтому необходимо в каждом конкретном 
случае устанавливать условия совершения преступления в конкретной 
организации. Тем не менее подавляющее большинство преступлений, 
предусмотренных ст. 143 УК РФ, совершаются по легкомыслию, а не по 
небрежности.

Более того, в данном случае фактически действует презумпция 
вины —  в силу занимаемой должности, имеющихся знаний и осведом-
ленности о правилах безопасности, презюмируется, что лицо предви-
дело возможные последствия, но без должных на то оснований рас-
считывало на их предотвращение.
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К проблеме разграничения административной 
и дисциплинарной... ответственности военнослужащих
Пономарев А. В., Русанова С. Ю.

Аннотация. Статья посвящена исследованию проблемы определения основ-
ных различий между административной и дисциплинарной ответственностью 
военнослужащих за совершенные административные правонарушения. Авторами 
определены основания привлечения к административной ответственности и от-
ветственности по дисциплинарным уставам, а также установлены основания для 
возбуждения и основания прекращения как административного, так и дисципли-
нарного производства по делу об административном правонарушении в отно-
шении военнослужащих. Исследована проблема применения административного 
ареста в отношении военнослужащих.

Ключевые слова: административная ответственность, административное пра-
вонарушение, военнослужащий, дисциплинарная ответственность, Дисциплинар-
ный устав Вооруженных Сил РФ.

To the problem concerning the differentiation of administrative 
and disciplinary responsibility for military personnel
Ponomarev A. V., Rusanova S. Yu.

Abstract. The article is devoted to the study of the problem of determining 
the main differences between administrative and disciplinary responsibility of 
military personnel for committed administrative offenses. The authors determined 
the grounds for bringing to administrative responsibility and responsibility under 
disciplinary statutes, and also established the grounds for initiating and terminating 
both administrative and disciplinary proceedings in the case of an administrative 
offense against military personnel. The problem of the application of administrative 
arrest in relation to military personnel is investigated.
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Keywords: administrative responsibility, administrative offense, serviceman, 
disciplinary responsibility, Disciplinary Statute of the Armed Forces of the Russian 
Federation.

Законодательство об административных правонарушениях призвано 
обеспечивать защиту и охрану прав физических и юридических лиц, 
интересов общества и государства во всех сферах общественных от-
ношений. За совершение административных правонарушений, лица, 
виновные в их совершении, привлекаются к ответственности в порядке 
и на основаниях, предусмотренным законодательством об администра-
тивных правонарушениях. Неукоснительное соблюдение установлен-
ных требований законности при привлечении лиц к административной 
ответственности способствует всестороннему и полному реагированию 
на совершенные правонарушения в соответствии с целями администра-
тивного законодательства: пресечение и предупреждение правонару-
шений, обеспечение защиты прав и законных интересов государства, 
общества и отдельных физических и юридических лиц 1. Кроме того, 
обеспечение законности в административном процессе выступает ос-
новополагающей гарантией обеспечения и защиты прав и интересов 
самих правонарушителей при решении вопроса о привлечении послед-
них к административной ответственности 2.

Законодатель разграничил виды административных правонаруше-
ний, за совершение которых военнослужащие привлекаются к админи-
стративной и дисциплинарной ответственности. Исходя из этого можно 
выделить составы административных правонарушений, которые влекут 
наступление административной ответственности на общих основаниях 
и составы административных правонарушений, за которые военнос-
лужащие полежат привлечению к дисциплинарной ответственности. 
Также стоит отметить, что ст. 2.5 КоАП РФ предусматривает, что в за-
висимости от квалификации административного правонарушения за 
совершение административных правонарушений военнослужащие под-
лежат привлечению как к дисциплинарной, так и к административной 
ответственности. При этом, по общему правилу военнослужащие под-
лежат привлечению к дисциплинарной ответственности, кроме случаев, 
прямо установленных в части второй указанной правовой нормы.

Таким образом, как дисциплинарная, так и административная ответ-
ственность отражает реакцию правоприменительных органов государ-

1 Русанова С. Ю., Пономарев А. В. Генезис законодательства Российской Федера-
ции в сфере административной ответственности военнослужащих //  Ученые записки 
Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Юридические нау-
ки. 2021. Т. 7. № 3–2. С. 271.

2 Ярковой С. В. Законность привлечения к административной ответственности: 
понятие, содержание и основные требования //  Вестник Омской юридический акаде-
мии. 2017. Т. 14. № 4. С. 109–115.
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ственной власти и должностных лиц на совершение военнослужащими 
административного правонарушения.

Определим основные различия между административной и дис-
циплинарной ответственностью военнослужащих за совершенные 
административные правонарушения. В самом обобщенном виде дис-
циплинарная ответственность разграничивается от административной 
наличием служебных отношений, в том числе иерархических, так на-
зываемых отношений власти- подчинения в связи с выполнением трудо-
вых и служебных обязанностей. Вместе с тем, вопрос о дисциплинарной 
ответственности военнослужащих лежит за пределами норм трудового 
законодательства, что соответствует ст. 11 Трудового кодекса РФ 1.

В соответствии с п. 47 Дисциплинарного устава Вооруженных Сил 
РФ военнослужащие привлекаются к дисциплинарной ответственно-
сти за дисциплинарный проступок, то есть противоправное, виновное 
действие (бездействие), выражающееся в нарушении воинской дисци-
плины, который не влечет за собой уголовной или административной 
ответственности.

Для решения вопроса о порядке привлечения к дисциплинарной 
ответственности за совершение военнослужащим административного 
правонарушения, необходимо обратиться к нормам Дисциплинарно-
го устава Вооруженных Сил РФ, в п. 1 которого определено понятие 
«воинской дисциплины —  как строгое и точное соблюдение всеми во-
еннослужащими порядка и правил, установленных федеральными кон-
ституционными законами, федеральными законами, общевоинскими 
уставами Вооруженных Сил Российской Федерации, иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации и приказами (при-
казаниями) командиров (начальников)» 2. Таким образом законодатель 
сформулировал высокие требования к моральным и профессиональным 
качествам военнослужащих, поскольку фактически любое нарушение 
действующего законодательства рассматривается как нарушение во-
инской дисциплины и влечет, в свою очередь, дисциплинарную от-
ветственность.

Вместе с тем, в рамках исследуемой темы особый интерес представ-
ляют нормы абз. 2 п. 47 Дисциплинарного устава, дублирующие основ-
ные положения КоАП РФ, устанавливающие особенности привлечения 
военнослужащих к административной ответственности за совершение 

1 Российская газета, 31.12.2001. № 256.
2 Указ Президента РФ от 10.11.2007 № 1495 (ред. от 24.12.2021) «Об утверждении 

общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации» (вместе с «Уставом 
внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации», «Дисциплинарным 
уставом Вооруженных Сил Российской Федерации», «Уставом гарнизонной и кара-
ульной служб Вооруженных Сил Российской Федерации»). [Электронный ресурс] 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72806/
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административных правонарушений. Законодателем прямо установле-
но, что за их совершение военнослужащие несут дисциплинарную от-
ветственность в соответствии с Дисциплинарным уставом Вооруженных 
Сил РФ, за исключением случаев, когда военнослужащие привлекаются 
на общих основаниях к административной ответственности. Здесь же 
приведены исключения на применение некоторых видов администра-
тивных наказаний 1.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о тождествен-
ности материальных оснований административной ответственности 
и ответственности по дисциплинарным уставам —  это правонарушение, 
за которое законодательством РФ предусмотрена административная 
ответственность.

Вместе с тем, для исследования различий между указанными видами 
ответственности, необходимо определить их процессуальные основа-
ния, то есть порядок действий уполномоченных органов и должностных 
лиц при привлечении военнослужащих к исследуемым видам ответ-
ственности.

КоАП РФ в ч. 3 ст. 28.1 установлено, что при наличии хотя-бы одно-
го из поводов к возбуждению дела и наличии достаточных данных, ука-
зывающих на наличие события административного правонарушения, 
возбуждается дело об административном правонарушении 2. Положения 
данной правовой нормы позволяют нам утверждать о том, что в случае 
совершения военнослужащим административного правонарушения, от-
ветственность за которое предусмотрена Дисциплинарным уставом Во-
оруженных Сил РФ, не является основанием, которое препятствовало 
бы возбуждению дела об административном правонарушении в общем 
порядке, предусмотренном КоАП РФ.

Однако КоАП РФ устанавливает, что за «совершение военнослужа-
щим административного правонарушения, за исключением случаев, 
когда данное лицо подлежит привлечению к административной ответ-
ственности на общих основаниях, является обстоятельством, исключа-
ющим производство по делу об административном правонарушении. 
В соответствии со ст. 24.5 КоАП РФ, такое дело подлежит прекращению 
для привлечения военнослужащего к дисциплинарной ответственности 
в соответствии с Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил РФ, по-
сле установления обстоятельств совершения административного право-
нарушения».

1 Пономарев А. В., Русанова С. Ю. Профилактика административных правонару-
шений среди военнослужащих Российской Федерации //  Ученые записки Крымского 
федерального университета имени В. И. Вернадского. Юридические науки. 2020. № 1. 
С. 490.

2 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (в ред. 
от 06.07.2019 № 374-ФЗ) //  Российская газета. № 256. 31.12.2001.
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Таким образом, «переход от административной к дисциплинарной 
ответственности военнослужащих за совершение административных 
правонарушений осуществляется в рамках производства по делу об ад-
министративном правонарушении и возможен лишь после возбуждения 
последнего на основании норм КоАП РФ, составления соответствую-
щего протокола, выяснения всех обстоятельств совершенного право-
нарушения и прекращения производство по делу».

В соответствии с ч. 2 ст. 28.9 КоАП РФ постановление о прекра-
щении производства по делу об административном правонарушении 
в течение суток с момента его вынесения вместе с материалами дела 
направляется в воинскую часть, орган или учреждение по месту воен-
ной службы или прохождения военных сборов. Лишь после описанной 
процедуры вступают в действие нормы дисциплинарного производства.

Исходя из смысла норм Дисциплинарного устава Вооруженных Сил 
РФ, относительно оснований и порядка привлечения военнослужащих 
к дисциплинарной ответственности, имеет место утверждение о том, 
что дисциплинарное взыскание должно выступать определенным сред-
ством укрепления воинской дисциплины, что влечет за собой необхо-
димость соотношения тяжести совершенного дисциплинарного про-
ступка с обстоятельствами совершенного правонарушения и степени 
вины военнослужащего.

Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил РФ установлено, что 
к военнослужащему могут применяться следующие виды дисципли-
нарных взысканий: «выговор; строгий выговор; лишение очередного 
увольнения из расположения воинской части или с корабля на берег; 
лишение нагрудного знака отличника; предупреждение о неполном 
служебном соответствии; снижение в воинской должности; снижение 
в воинском звании на одну ступень; снижение в воинском звании на 
одну ступень со снижением в воинской должности; досрочное уволь-
нение с военной службы в связи с невыполнением условий контракта; 
отчисление из военной образовательной организации; отчисление с во-
енных сборов; дисциплинарный арест» 1.

Определение дисциплинарного наказания зависит от звания воен-
нослужащего, такие взыскания должны содержаться в Дисциплинар-
ном уставе Вооруженных Сил РФ и соответствовать дисциплинарной 
власти командира или начальника, который принимает решение о при-
влечении правонарушителя к дисциплинарной ответственности. Кроме 

1 Указ Президента РФ от 10.11.2007 № 1495 (ред. от 24.12.2021) «Об утверждении 
общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации» (вместе с «Уставом 
внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации», «Дисциплинарным 
уставом Вооруженных Сил Российской Федерации», «Уставом гарнизонной и кара-
ульной служб Вооруженных Сил Российской Федерации»). [Электронный ресурс] 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72806/

К проблеме разграничения административной и дисциплинарной... | 383



того, установлен процессуальный порядок их наложения, представлен-
ный в виде дисциплинарного производства.

Производство по привлечению к дисциплинарной ответственно-
сти военнослужащих за совершенные ими административные право-
нарушения характеризуется рядом специфических характеристик. 
Так, в соответствии со ст. 28.5 Федерального закона от 27.05.1998 
№ 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», ст. 81 Дисциплинарного уста-
ва Вооруженных Сил РФ и приложения № 7 к указанной правовой 
норме, совершение административного правонарушения, за которое 
военнослужащий несет дисциплинарную ответственность, является 
грубым дисциплинарным проступком 1. При получении командиром 
части материалов в порядке ст. 28.9 КоАП РФ определяется лицо для 
составления протокола о грубом дисциплинарном проступке по форме 
в соответствии с приложением № 7 к Дисциплинарному уставу. При 
этом командиром устанавливается срок составления указанного про-
токола, который не должен превышать трех суток 2.

Принимая во внимание тот факт, что нормы КоАП РФ не предусма-
тривают применения в отношении военнослужащих такого наказания 
как административный арест, законодательством обеспечен принцип 
равенства лиц перед законом и в Дисциплинарный устав включены со-
ответствующие нормы, которыми фактически административный арест 
для военнослужащих заменен на дисциплинарный. Так, согласно п. 94 
Дисциплинарного устава Вооруженных Сил РФ дисциплинарный арест 
может быть применен исключительно в случае, когда за совершенное 
военнослужащим административное правонарушение КоАП РФ пред-
усмотрено административное наказание в виде административного 
ареста 3. Срок дисциплинарного ареста, в данном случае, должен соот-
ветствовать сроку административного ареста, установленного за такое 
административное правонарушение санкцией соответствующей статьи 
КоАП РФ.

Законодательно установлено, что «если за совершение соответству-
ющего административного правонарушения санкция статьи КоАП 
РФ предусматривает административный арест, то материалы о грубом 

1 Федеральный закон «О статусе военнослужащих» от 27.05.1998 № 76-ФЗ [Элек-
тронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18853/

2 Ласточкин В. В. Отдельные виды юридической ответственности военнослужа-
щих: монография / В. В. Ласточкин, А. М. Моторин, Е. В. Смирнова, Е. В. Терешина. 
МПИ ФСБ России. М., 2014. С. 83.

3 Указ Президента РФ от 10.11.2007 № 1495 (ред. от 24.12.2021) «Об утверждении 
общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации» (вместе с «Уставом 
внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации», «Дисциплинарным 
уставом Вооруженных Сил Российской Федерации», «Уставом гарнизонной и кара-
ульной служб Вооруженных Сил Российской Федерации»). [Электронный ресурс] 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72806/
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дисциплинарном проступке направляется в военный гарнизонный 
суд, которым указанные материалы рассматриваются в соответствии 
с Федеральным законом от 01.12.2006 № 199-ФЗ «О судопроизводстве 
по материалам о грубых дисциплинарных проступках при применении 
к военнослужащему дисциплинарного ареста и об исполнении дисци-
плинарного ареста» 1.

Федеральный закон от 01.12.2006 № 199-ФЗ регулирует процессу-
альные вопросы, связанные с рассмотрением материалов о грубом дис-
циплинарном проступке, за совершение которого к военнослужащему 
может быть применен дисциплинарный арест. В соответствии с п. 81, 
94 Дисциплинарного устава Вооруженных Сил РФ к таким проступкам 
относится совершение военнослужащими административных право-
нарушений, за которые в КоАП РФ предусмотрен такой вид админи-
стративного наказания как административный арест. Вышеуказанным 
специальным законом регулируется порядок рассмотрения данный ма-
териалом военными судами, в частности состав суда, лица участвующие 
в рассмотрении дела, их права и обязанности, порядок их извещения 
и явки в судебное заседание, непосредственно порядок судебного раз-
бирательства и вынесения соответствующего решения по его результа-
там, сроки рассмотрения дела, порядок и сроки пересмотра судебного 
решения, а также его исполнение.

Следует отметить, что в науке административного права исследова-
нию вопросов юридической ответственности военнослужащих, прове-
дения разбирательства при совершении грубых дисциплинарных про-
ступков и, в частности, данного закона посвящены работы таких ученых 
как: П. И. Гаврюшенко, А. А. Монахова, О. К. Зателепина, Ю. Н. Туга-
нова, Лумпова Е. А. и др. 2

При этом выявлены проблемы правового регулирования некото-
рых процессуальных положений. Так, считаем возможным согласиться 
с Е. А. Лумповым, которым в статье, посвященной вопросам разграни-
чения административной и дисциплинарной ответственности военнос-
лужащих указал на «необходимость совершенствования «нормативной 
правовой базы, регулирующей данный вопрос, в частности внести со-
ответствующие изменения в Федеральный закон «О судопроизводстве 
по материалам о грубых дисциплинарных проступках при применении 
к военнослужащему дисциплинарного ареста и об исполнении дисци-

1 Парламентская газета, 07.12.2006. № 205.
2 Гаврюшенко П.И., Монахов А. А. Проведение разбирательства при совершении 

военнослужащим дисциплинарного проступка //  Право в Вооруженных Силах. 2008. 
№ 4. С. 29–31; Зателепин О. К. Юридическая ответственность военнослужащих //  Пра-
во в Вооруженных Силах. 2005. № 10. С. 100–109; Туганов Ю. Н., Юрасова М. И. Право-
вые проблемы разграничения видов ответственности военнослужащих //  Право в Во-
оруженных Силах —  Военно- правовое обозрение. 2010. № 12. С. 29–32.

К проблеме разграничения административной и дисциплинарной... | 385



плинарного ареста, так как в данном нормативном правовом акте су-
ществуют неточности по срокам подачи жалобы на постановление по 
материалам о грубом дисциплинарном проступке, и сроку вступления 
в законную силу постановления, когда вынесено решение о привле-
чении военнослужащего к дисциплинарному аресту, так как в данном 
случае у военнослужащего на практике нет времени на обжалование 
данного постановления» 1.

Подводя итог вышеизложенному следует отметить что дисципли-
нарная ответственность военнослужащих за совершение админи-
стративных правонарушений является специфическим проявлением 
публично- правового статуса военнослужащих и их законной деятель-
ности и призвана обеспечить принцип равенства перед законом право-
нарушителей, одновременно не ставя лиц, проходящих военную служ-
бу, в более привилегированное положение. Нормы Дисциплинарного 
устава Вооруженных Сил РФ дополняют соответствующие положения 
Кодекса об административных правонарушениях РФ, в части, в которой 
кодекс не распространяется на военнослужащих.

Разграничение дисциплинарной и административной ответствен-
ности военнослужащих происходит в плоскости процессуальных норм, 
на стадии рассмотрения материалов об административном правона-
рушении после возбуждения производства по делу, так как привлече-
ние военнослужащих к дисциплинарной ответственности допустимо 
только после прекращения производства по делу об административном 
правонарушении. Далее указанные материалы подлежат рассмотрению 
в соответствии с нормами, регулирующими процесс дисциплинарного 
производства и служат основанием для привлечения военнослужащего 
к дисциплинарной ответственности за совершение грубого дисципли-
нарного проступка, которым административное правонарушение при-
знается в соответствии с Дисциплинарным уставом.

Вместе с тем разграничение данных видов юридической ответствен-
ности военнослужащих обусловило необходимость разработки спец-
ифических правовых норм, в частности, направленных на устранение 
потенциальных пробелов и несоответствий в регулирующем законо-
дательстве.

Так законодателем приняты специальные нормативные правовые 
акты, регулирующие порядок применения к военнослужащим отдель-
ных видов дисциплинарных наказаний, например, дисциплинарного 
ареста. Вместе с тем, существует необходимость совершенствования 
правовой базы в части сроков исполнения постановления суда о на-
значении дисциплинарного ареста в связи с его обжалованием.

1 Лумпов Е. А. Разграничение административной и дисциплинарной ответственно-
сти военнослужащих //  Военное право. 2014. № 4. С. 62–79.
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Международные стандарты обращения 
с несовершеннолетними... , преступившими закон
Терентьева В. А.

Аннотация. В статье рассматривается значение международных стандартов 
обращения с несовершеннолетними, попавшими в конфликт с законом, их пра-
вовая природа, а также возможность применения международных стандартов 
обращения с несовершеннолетними, попавшими в конфликт с законом в со-
временных российских правовых реалиях. В след за международными актами 
УК РФ учитывает особенности личности подростка, и его способность понимать 
общественную опасность и совершенного деяния. Такой подход к ответственности 
несовершеннолетних является в РФ традиционным и основывается на принципе 
разумения. Однако в законодательстве положительные моменты международных 
принципов отражены недостаточно, что нарушает права несовершеннолетнего, 
находящегося в конфликте с законом.

Ключевые слова: несовершеннолетние преступники, освобождение от уго-
ловного наказания.

International standards for the treatment of juveniles in 
contravention of the law
Terentieva V. A.

Abstract. The article discusses the importance of international standards for 
the treatment of minors in confl ict with the law, their legal nature, as well as the 
possibility of applying international standards for the treatment of minors in confl ict 
with the law in modern Russian legal realities. In the wake of international acts of 
the Criminal Code of the Russian Federation, it takes into account the characteristics 
of the personality of a teenager, and his ability to understand the social danger and 
the committed act. This approach to the responsibility of minors is traditional in 
the Russian Federation and is based on the principle of understanding. However, 
the legislation refl ects the positive aspects of international principles insuffi ciently, 
which violates the rights of a minor who is in confl ict with the law.

Keywords: juvenile offenders, exemption from criminal punishment.

В соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции РФ: «общепризнанные 
принципы и нормы международного права и международные договоры 
Российской Федерации являются составной частью ее правовой систе-
мы». Однако в уголовном праве все международные нормы, касающиеся 
правового положения несовершеннолетних, носят рекомендательный 
характер. Это ставит перед наукой следующие вопросы:

Во-первых, каково значение международных стандартов обращения 
с несовершеннолетними, попавшими в конфликт с законом (МСОН)?

Во-вторых, что из себя представляют анализируемые международ-
ные нормы.
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В-третьих, возможно ли применение международных стандартов 
обращения с несовершеннолетними, попавшими в конфликт с за-
коном.

Решением первого вопроса о значении норм международных ак-
тов, включающих МСОН может служить их по большей части декла-
ративный характер. Так анализируемые нормы вполне могут высту-
пать в качестве основных начал отправления правосудия в отношении 
несовершеннолетних, задавать вектор развития уголовно- правовых мер 
в отношении подростков.

Из анализа международных стандартов обращения с несовершен-
нолетними, можно выделить следующие основные направления: необ-
ходимости участия общественности, минимальности вмешательства, 
законности, необходимости содействовать благополучию несовершен-
нолетнего, максимальной защиты несовершеннолетних, необходимо-
сти воздействовать на несовершеннолетнего правонарушителя соиз-
меримо как с особенностями его личности, так и с обстоятельствами 
преступления 1.

Именно указанные векторы должны сориентировать как законо-
дателя так и правоприменителя при реализации уголовно- правовых 
мер. минимальная стигматизация, максимальная конфиденциаль-
ность. Отметим, что для российского уголовного права указанные 
направления не являются  чем-то инородным и необычным, так УПК 
РФ указывает на особые правовые гарантии для несовершеннолетних, 
подвергшихся уголовному преследованию, а УК РФ предусматривает 
отличные по отношению ко взрослым меры, применяемые исключи-
тельно к подросткам. В ст. 427 УПК РФ, предусмотрена возможность 
прекращения уголовного дело прекращается если органы предвари-
тельного расследования придут к выводу о возможности исправления 
несовершеннолетнего без привлечения его к уголовной ответствен-
ности с применением ПМВВ, такое правило предусмотрено и в п. 11 
Пекинских Правил.

В след за Пекинскими правилами УК РФ учитывает особенно-
сти личности подростка, и его способность понимать общественную 
опасность и совершенного деяния. Такой подход к ответственности 
несовершеннолетних является в РФ традиционным и основывается на 
принципе разумения. В международных актах подход несколько отли-
чается, так как основывается на принципе воспитуемости подростка, 
то есть на возможности его в моральном и психологическом плане 
переносить все лишения, связанные с уголовной ответственностью. 
Именно указанной концепцией можно объяснить п. 3.3 Пекинских 

1 Абземилова З. Р. Об особенностях уголовной ответственности и наказания несо-
вершеннолетних //  Вопросы ювенальной юстиции. 2006. № 2 //  Доступ из СПС «Кон-
сультантПлюс».
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правил, который предлагает государствам «прилагать также усилия 
для распространения действия принципов, изложенных в Правилах, 
на молодых совершеннолетних правонарушителей». УК РФ частично 
воспринимает указанное положение и закрепляет в ст. 96 возмож-
ность распространения режима благоприятствования, применяемого 
к несовершеннолетним на лиц от 18 до 20 лет. Полагаем, что эта же 
концепция лежит в основании применения в УК РФ особого вида 
освобождения несовершеннолетних от уголовного наказания с при-
менением ПМВВ.

Остановимся лишь на 2 векторах, развитие которых в настоящий 
момент особо актуально для УК РФ —  это необходимость воздей-
ствовать на несовершеннолетнего правонарушителя соизмеримо как 
с особенностями его личности, так и с обстоятельствами преступления 
и необходимость участия общественности. Однако в законодательстве 
эти принципы отражены недостаточно. Так, например, законодатель 
корректирует с учетом возрастных особенностей несовершеннолетних 
виды освобождения от наказания в гл. 14 УК РФ. Но если посмотреть 
более внимательно, то подобная корректировка имеется только в от-
ношении 2 видов освобождения от наказания из 7, предусмотренных 
в гл. 12 УК РФ.

Полагаем, что указанные принципы должны быть реализованы во 
всех нормах уголовного кодекса РФ, что позволит говорить о режиме 
благоприятствования категории лиц, нуждающейся в собой защите. 
Тоже возможно сказать и о втором принципе —  необходимости уча-
стия общественности в реализации уголовно- правового воздействия 
на несовершеннолетнего. Этот принцип сейчас реализуется с помощью 
привлечения комиссий по делам несовершеннолетних к уголовному 
процессу. Полагаем, более важным при решении указанного вопро-
са наличие возможности реализовать уголовно- правовые меры, на-
пример, ПМВВ, являющиеся на стадии исполнения по содержанию 
административно- правовыми, большим количеством участников. 
В качестве таковых сейчас выступают исключительно государственные 
учреждения, что в некоторой мере может осложнять процесс ресоци-
ализации подростка.

Перейдем к решению вопроса о том, что из себя представляют ана-
лизируемые международные нормы (МСОН). Как было указано выше, 
они носят рекомендательный характер. Полагаем, что все МСОН мож-
но разделить на две условные группы:

1. Акты, закрепляющие особый статус несовершеннолетнего, как 
объекта повышенной охраны.

2. Акты, касающиеся особенностей реализации особого подхода 
в отношении несовершеннолетних, преступивших закон.
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В первую группу можно отнести, например: Всеобщую декларацию 
прав человека, принятую Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 
1948 года; Декларацию о правах ребенка, провозглашенную резолюцией 
1386 ООН 20 ноября 1959 года; Конвенцию о правах ребенка, принятую 
резолюцией ООН 44/25 20 ноября 1989 года;

К международным актам, затрагивающим проблемы уголовной от-
ветственности несовершеннолетних и меры, альтернативные ответ-
ственности, относятся следующие:

Минимальные стандартные правила Организации Объединенных 
Наций, касающиеся отправления правосудия в отношении несо-
вершеннолетних (Пекинские правила), принятые резолюцией 40/33 
Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 1985 года; Руководящие 
принципы Организации Объединенных Наций для предупреждения 
преступности среди несовершеннолетних (Эр- Риядские руководящие 
принципы), принятые резолюцией 45/112 Генеральной Ассамблеи ООН 
от 14 декабря 1990 года; Руководящие принципы Организации Объеди-
ненных Наций по действиям в отношении детей в системе уголовного 
правосудия (Венские руководящие принципы), принятые резолюцией 
ЭКОСОС 1997/30; Стандартные минимальные правила ООН в отно-
шении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские пра-
вила), принятые Генеральной Ассамблеей ООН 14 декабря 1990 года; 
Правила ООН, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных 
свободы, приняты резолюциями 45/112, 45/113 Генеральной Ассамблеи 
ООН 14 декабря 1990 года; Европейские правила по применению обще-
ственных санкций и мер наказания; Конвенция МОТ о принудитель-
ном или обязательном труде 1.

Акты, касающиеся особенностей реализации особого подхода в от-
ношении несовершеннолетних, преступивших закон, также можно 
условно разделить на 2 группы. С одной стороны, эти акты ограничи-
вают применение мер уголовной репрессии существующих для лиц, 
достигших 18 лет, к несовершеннолетним. Например, УК РФ запрещает 
применение смертной казни и пожизненного лишения свободы к под-
росткам. А с другой стороны анализируемые акты обеспечивают иной 
по сравнению со взрослыми набор уголовно- правовых мер. Отметим, 
что УК РФ в основном воспринимает 1 подход и особенности уголов-
ной ответственности несовершеннолетних заключаются в усеченном 
перечне наказаний по сравнению со взрослыми лицами. На наш взгляд 
такой перекос в законодательстве является нарушением режима благо-
приятствования подростку.

1 Международная защита прав и свобод человека. Сборник документов.  М.: Юри-
дическая Литература. 1990. С. 219–230.

Международные стандарты обращения с несовершеннолетними...  | 391



На основании всего вышеизложенного неизбежно возникает во-
прос, возможно ли применение международных стандартов обращения 
с несовершеннолетними, попавшими в конфликт с законом в совре-
менных реалиях.

Отметим, что рекомендации международных актов в правоприме-
нительной практике российских судов восприняты далеко не в полном 
объеме. Так, например, лишение свободы на определенный срок, в на-
рушение рекомендаций международных актов, занимало и занимает 
первое место среди наказаний, назначаемых несовершеннолетним, 
о чем свидетельствуют статистические данные судебного департамента 
В России лишение свободы в 2020 году было назначено 54,6% несовер-
шеннолетних осужденных, при этом 39,4% условно. В 2021 году лише-
ние свободы было назначено 55,2% несовершеннолетних осужденных, 
при этом 38,9% условно.

Еще большие опасения вызывает зависимость применения ПМВВ 
от характера и степени общественной опасности совершенного деяния. 
Это предусмотрено, например, в ст. 90 и ст. 92 УК РФ. Так, ч. 2 ст. 92 
УК РФ указывает, что применение указанной в ней ПМВВ возможно 
только при совершении преступлений средней тяжести и тяжких пре-
ступлений, в то время, как ст. 92 УК РФ связывает применение ПМВВ 
с совершением деяния небольшой и средней тяжести. В актах МСОН 
такая зависимость не указана, поскольку напрямую противоречит кон-
цепции воспитуемости. Такие нормы фактически сужают сферу дей-
ствия ПМВВ, лишают возможно несовершеннолетнего не подвергаться 
мерам уголовно- правового характера. Данная ситуация противоречит 
правилу о направленности всех усилий на содействие благополучию 
несовершеннолетних.

Полагаем, что международные акты могут служить не только ос-
новными векторами гуманизации подхода к несовершеннолетним, 
преступившим закон, но и основаниями дифференциации норм на-
ционального законодательства. Именно это позволит изъять испол-
нение ПМВВ, основания и условия применения, а также назначение 
которых лежит в сфере уголовного права, из УК РФ. По сути на стадии 
применения ПМВВ обладают административно- правовой природой, 
что делает их более гибкими по сравнению с уголовным наказанием, 
дает возможность для расширения перечня субъектов их реализации, 
позволяет вовлекать институты гражданского общества в исправление 
несовершеннолетнего.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ 
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА, МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

К вопросу о происхождении государства и права
Абакумова Е. Б., Попов А. С.

Аннотация. До недавнего времени в отечественной науке вследствие про-
должительного методологического доминирования марксистской формацион-
ной концепции аксиоматично принималось, что право вторично по отношению 
к государству. Однако с конца ХХ в. этот догмат отечественного правоведения все 
чаще подвергается сомнению. В статье предложены к рассмотрению концепции 
современных отечественных ученых по проблеме происхождения права, на ос-
нове анализа которых установлены причины появления данного социального 
института, показано, что право имеет более длительный эволюционный период 
и его зарождение началось значительно раньше формирования государств. При 
этом автором не отрицается ключевое значение права для разрешения соци-
альных конфликтов в ходе дальнейшего исторического развития человечества.

Ключевые слова: предпосылки возникновения государства, мононормы, та-
лион, право расщепленной собственности на землю, обычное право.

On the question of the origin of the state and law
Abakumova E. B., Popov A. S.

Abstract. Until recently, in Russian science, due to the prolonged methodological 
dominance of the Marxist formational concept, it was axiomatically accepted that law 
is secondary to the state. However, since the end of the twentieth century, this dogma 
of domestic jurisprudence has been increasingly questioned. The article proposes to 
consider the concepts of modern domestic scientists on the problem of the origin 
of law, based on the analysis of which the reasons for the emergence of this social 
institution are established, it is shown that law has a longer evolutionary period 
and its origin began much earlier than the formation of states. At the same time, the 
author does not deny the key importance of law for the resolution of social confl icts 
in the course of further historical development of mankind.

Keywords: prerequisites for the emergence of the state, mononorms, talion, the 
right of split ownership of land, customary law.



К настоящему времени в науке накопилось значительное число 
концепций возникновения государства, во главу которых были по-
ставлены те или иные факторы человеческого развития (ирригаци-
онная, патриархальная, теологическая, насилия, расовая, инцестная, 
патримониальная, органическая, экономическая, классовая, психо-
логическая, договорная, диффузионная, специализации и др.). То 
разнообразие теорий происхождения государства и права, которые 
были рождены на историческом пути человечества, можно объяс-
нить не только динамикой научного прогресса, но политическими 
и мировоззренческими предпочтениями авторов ввиду невозможно-
сти применения экспериментальных методов доказывания в данной 
области знаний. При этом концепции происхождения государства 
и права зачастую отвечали политическому запросу времени, служи-
ли обоснованием легитимности существующей власти. Современная 
наука в значительно меньшей степени ангажирована политической 
повесткой, однако единства в понимании причин и закономерностей 
развития государства и права все еще не достигнуто, даже, несмотря 
на существенное расширение знаний о прошлом, ставшее возможным 
благодаря развитию генетики и археологии. Поэтому и по сей день 
вопрос зарождения государства и права остается актуальным и дис-
куссионным.

Считается, что организация человеческой общности в форме госу-
дарства произошла относительно недавно —  примерно 5–6 тыс. лет 
назад. До этого человечество длительное время существовало в форме 
первобытнообщинного строя. Данный строй основывался на кровно-
родственных связях с культом женщины- матери, поскольку в условиях 
промискуитета родственные связи можно было отследить только по 
материнской линии. Система социального управления, именуемая пер-
вобытнообщинной демократией, а иногда —  первобытным коммуниз-
мом, подразумевала, что субъектом власти являются все члены общины, 
а объектом —  каждый член рода (общины). Порядок в первобытном 
обществе обеспечивался родовыми обычаями, которые соблюдались 
добровольно. Нарушение обычаев было довольно редким явлением 
и наказывалось, как правило, с применением религиозных обрядов, 
в виду того, что именно сверхъестественное признавалось первобыт-
ными людьми карающей силой 1. В общинах отсутствовал специальный 
орган принуждения, люди осуществляли функцию наказания одновре-
менно с другими своими обязанностями.

Экономическую основу первобытнообщинного строя составляли 
присваивающий тип хозяйствования, общественная собственность 
и равенство всех членов общины. Управление осуществлялось посред-

1 Шепталин А. А. Генезис и эволюция института наказания в первобытном обще-
стве //  Человек: преступление и наказание. 2019. № 2. С. 172.

К вопросу о происхождении государства и права | 395



ством общего (родового) собрания, а для решения текущих вопросов 
избирались старейшины. Совершенствование орудий труда посте-
пенно привело к появлению у старейшин дополнительных управ-
ленческих функций, в том числе редистрибутивной, заключающейся 
в перераспределение прибавочного продукта. При этом у старейшин 
появилась возможность присвоения части произведенной общиной 
продукции. Так со временем власть стала обретать новую ценность 
в виде имущественных и личных привилегий. Постепенно происхо-
дило разделение субъекта и объекта управления —  уже не все члены 
общины осуществляли управление, а лишь отдельные его члены (ста-
рейшины, вожди).

Объединение нескольких родов в более крупные образования —  
племена, стало переходным этапом между первобытными общинами, 
основанными на родственных связях, и появлением протогосударств, 
сплачивающих людей по территориальному признаку. Необходимость 
межродового взаимодействия в объединенных общинах привела к по-
явлению единого вождя. Изначально у вождей отсутствовал аппарат 
принуждения, поэтому механизм поддержания их власти состоял 
в перераспределении прибавочного продукта в пользу лояльных лиц 
и коммуникативном воздействии на соплеменников. Насильственное 
подавление соперников стало возможным вследствие произошедшего 
в результате неолитической революции разделения труда и перехода 
от присваивающей экономики к производящей, когда появилась эко-
номическая возможность для содержания членов общества, не при-
нимающих непосредственного участия в материальном производстве, 
но выполняющих общественно значимые функции по управлению 
и защите.

Постепенно власть приобрела наследственный характер —  старей-
шины, вожди, военачальники стали избираться только из семей ро-
доплеменной знати. Общество стало социально неоднородным. Поте-
старные властные структуры исчезли, а публичная политическая власть 
приобрела качество суверенитета, т. е. верховенства внутри определен-
ной территории, и независимость во взаимоотношениях с иными вла-
стями вовне ее. Параллельно развивалось право, закрепляя властные 
полномочия за высшими сословиями.

Следует сказать, что регулирование отношений в догосударствен-
ную эпоху не соответствует в полной мере современному понимаю 
нормативно- правового, под которым подразумевается установление 
общеобязательных норм для упорядочивания общественных отноше-
ний, рассчитанное на неопределенный круг субъектов права, и раз-
рабатываемое государством, которое обеспечивает их выполнение 
принудительной силой. В зарубежной историографии применитель-
но к нормативному регулированию в первобытности еще с середины 
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XIX в. был принят термин «примитивное право» (primitive law) 1. В ра-
ботах российских ученых большее распространение получил термин 
«обычное право», обозначающий переходное состояние соционорма-
тивного регулирования от мононорм до собственно права.

В мононормах права и обязанности объединялись в единое целое. 
Это были безусловные обязательные для всех в определенных ситуа-
циях предписания, которые гарантировали сплоченность рода 2. Они 
передавались из поколения в поколение через мифы, сказания и пр. 
и реализовывались в виде принятого поведения, религиозных ритуалов 
и соблюдения табу. Мононормы, как указывал автор данного термина 
советский историк- этнограф А. И. Першиц, сочетали в себе особен-
ности моральных и правовых норм, но не являлись ни тем, ни другим 3.

Причиной перерождения института мононорм в обычное право 
чаще всего в литературе называется процесс усложнения социально- 
экономических отношений в первобытном обществе, в результате ко-
торого появляется объективная необходимость более подробной регла-
ментации и обеспечения исполнения для профилактики и разрешения 
внутрисоциальных конфликтов, главным образом, внутриобщинных 
и внутриплеменных 4.

Развитие правового регулирования совместно с социально- 
экономическим развитием человеческого общества не вызывает 
никаких сомнений. Вместе с тем представляют интерес концепции, 
показывающие значительно более раннее возникновение права. 
Среди таких концепций хочется отметить современное исследование 
российских ученых В. Я. Любашица и Н. В. Разуваева, применивших 
феноменологический подход к изучению государства. В своей работе 
«Эволюция государства: историческая динамика и теоретическая мо-
дель» (2017) авторы обосновывают идею, что государство представляет 
собой явление, сконструированное правовыми средствами, совершен-
ствование которых обусловило эволюцию государства 5. На примере 
большого массива исторических фактов ученые показали, что основой 
власти в древнем мире было право расщепленной собственности на 

1 Шепталин А. А. Генезис и становление нормативного регулирования института 
собственности в первобытно- родовом обществе //  Genesis: исторические исследова-
ния. 2020. № 5. С. 54.

2 Попов С. Н. Право в догосударственных обществах //  Вестник ЧелГУ. 2008. № 11. 
С. 27.

3 Першиц А. И. Проблемы нормативной этнографии //  Исследования по общей 
этнографии: [Сб. статей] /  АН СССР, Ин-т этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая; 
[Редкол.: Ю. В. Бромлей (отв. ред.) и др.]. М.: Наука, 1979. С. 214.

4 Шепталин А. А. Эволюция обычного права и кризис нормативного регулирова-
ния в позднеродовой общине //  Социум и власть. 2015. № 4 (54). С. 64.

5 Любашиц В. Я., Разуваев Н. В. Эволюция государства: историческая динамика 
и теоретическая модель: монография.  М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. С. 128–154.
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землю, элементы которой зарождались еще в верхнепалеолитиче-
ских и мезолитических доземледельческих общинах. В. Я. Любашиц 
и Н. В. Разуваев делают вывод, что именно право является настоящей 
и непосредственной причиной возникновения государства, а не на-
оборот.

Полагаем также, что большой научной значимостью обладает 
концепция отечественного ученого Ю. И. Семенова, который в сво-
ей работе «Формы общественной воли в доклассовом обществе: та-
буитет, мораль и обычное право» (1997) показал, что возникновение 
в первобытном обществе института талиона («око за око»), соглас-
но которому потерпевшая сторона получала право на соразмерное 
возмездие, ознаменовало собой появление принципа справедливо-
сти —  базового начала юридической регуляции отношений 1. Причем 
возник этот принцип именно из межродовых отношений, поскольку 
требовать аналогичную плату при убийстве внутри рода означало убить 
еще одного члена рода, т. е. нанести родовой общине еще больший 
ущерб. Институт талиона, как раз напротив, появился для того, чтобы 
снизить потери вследствие кровной мести, которая вела к затяжным 
конфликтам между родами и большому количеству жертв. До появле-
ния межродовых союзов (дуально- родовой общности) первобытный 
мир —  это «вой на всех против всех» (Гоббс), где каждый род стремился 
полностью уничтожить другой.

Итак, основная цель талиона состояла не в первобытной морали, 
не в удовлетворении потребности в отмщении, а в поиске баланса 
между общим благом и индивидуальными желаниями. Достижение 
этого баланса происходило посредством установления справедливой 
санкции и обеспечивалось принуждением, что соответствует призна-
кам юридической ответственности. Применение санкции требовало 
осуществления некоторой переговорной процедуры, в ходе которой 
выяснялся ход событий, определялся виновник и выслушивались его 
оправдания. Таким образом, на смену насилию как инструменту раз-
решения конфликта пришел рациональный рассудок или, говоря со-
временным языком, суд. Следовательно, описанный тип социальной 
регуляции имел необходимые атрибуты юридической: нормативность, 
суд, ответственность.

Таким образом, современная отечественная правовая наука на осно-
ве накопленных к настоящему времени данных антропологии и архео-
логии, предлагает новые, отличные от советской догмы о вторичности 
права по отношению к государству, концепции. Исходя из изложенных 

1 Семенов Ю. И. Формы общественной воли в доклассовом обществе: табуитет, 
мораль и обычное право //  Этнографическое обозрение. 1997. № 4 [Электронный ре-
сурс]. URL: https://scepsis.net/library/id_123.html (дата обращения: 02.05.2022).
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в работе подходов, процесс именно возникновения (а не становления) 
права можно объяснить как минимум двумя причинами:

 U необходимостью управления расщепленной собственностью на 
землю;

 U необходимостью регулирования отношений между общинами, 
ограничения враждебного противостояния.

Что касается дальнейшего формирования права, то определяющую 
роль здесь сыграл институт собственности. А. А. Шепталин подчеркива-
ет важное значение в этом вопросе племенных вождей, которые «полу-
ченные потестарные полномочия закрепляли <…> в нормах обычного 
права, в том числе и право собственности, зачастую вопреки древним 
эгалитарным традициям родовой общины» 1.

Завершая, отметим, что право хоть и зародилось задолго до воз-
никновения государств, но в дальнейшем оно стало основным инстру-
ментом конструирования государственности. В свою очередь, государ-
ственная власть стала главным источником права. В настоящее время 
институты государства и права состоят в системном единстве и не могут 
существовать друг без друга.
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Право на образование в Восточной Германии 
в 1945–1959 гг.
Бегунович Р. В.

Аннотация. В рамках данного исследования рассматривается регулирование 
права на образование в Восточной Германии в период с 1945 по 1959 г. В ста-
тье исследованы нормативные правовые акты, обусловившие развитие системы 
образования на данном этапе, даны предложения по периодизации такого раз-
вития. В результате установлены особенности регулирования образования в рас-
сматриваемый период, выявлена преемственность нормативно- правовых актов, 
принятых в данной сфере.

Ключевые слова: права человека, основные права, право на образование, 
денацификация, социализм, Восточная Германия, Германская Демократическая 
Республика.

The right to education in East Germany 1945–1959
Begunovich R. V.

Abstract. In this study the regulation of the right to education in East Germany 
over the period 1945–1959 is considered. In the paper normative legal acts that 
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defi ned the development of the educational system at that stage are examined, 
the periodization of such development is suggested. As a result the specifi cs of the 
regulation of education are determined, the continuity of the normative legal acts 
that were enacted in this area are defi ned.

Keywords: human rights, basic rights, right to education, denazifi cation, socialism, 
East Germany, German Democratic Republic.

В Германской Демократической Республике образованию отводи-
лась важнейшая роль, о чем свидетельствует анализ зарубежных источ-
ников литературы. Повышение образовательного и культурного уровня 
трудящихся масс объявлялось одной из решающих предпосылок для 
построения нового общественного порядка 1.

В российской историографии не прослеживается  какой-либо опре-
деленной тенденции к периодизации развития образования в Восточ-
ной Германии: рассматривается либо весь период с 1945 по 1990 г.2, 
либо отдельные десятилетия 3. В то же время можно выделить два са-
мостоятельных этапа в развитии системы образования в ГДР —  1945–
1959 гг. и 1959–1990 гг. обусловленными принятием 2 декабря 1959 г. 
Закона о социалистическом развитии школьного дела в Германской 
Демократической Республике и дальнейшей реформой образования. 
В настоящем исследовании будет рассмотрен первый этап, длившийся 
с 1945 по 1959 г.

Регулирование образования в Восточной Германии начало склады-
ваться еще до возникновения ГДР. Важнейшую роль здесь играют при-
казы Советской военной администрации в Германии (далее —  СВАГ). 
Особое внимание следует обратить на приказ № 40 от 25.08.1945 о под-
готовке школ к учебным занятиям и приказ № 50 от 04.09.1945 о под-
готовке высших учебных заведений к началу занятий.

В рамках обоих приказов во главу угла ставилась денацификация об-
разования в советской зоне оккупации Германии (далее —  СОЗ). Так, 
согласно пп. «а» п. 1 приказа № 40 обучение и воспитание учащихся 
должны были быть полностью очищены от нацистских, расовых, милита-

1 Nowack F. Die Grundrechte und Grundpfl ichten der Bürger der Deutschen De-
mokratischen Republik /  F. Nowack. Leipzig/Jena: Urania- Verlag, Verlag für populärwissen-
schaftliche Literatur, 1954.  S. 49–50.

2 Данилова Л. Н. Реформы общего образования ГДР и ФРГ как основа последую-
щего развития немецкой школы //  Ярославский педагогический вестник. 2006. № 2.   
С. 103–108.

3 Нефедов В.В. СЕПГ и развитие народного образования в ГДР в 1950–70-е гг. //  
Наука и школа. 2009. № 4. С. 73–76. Тем не менее, несмотря на название статьи, автор 
также затрагивает 1980-е гг. См.: Нефедов В. В. СЕПГ и народное образование в Вос-
точной Германии в 1945–1949 гг. //  Наука и школа. 2011. № 1. С. 146–149. В то же вре-
мя следует отметить, что не лишено оснований отдельное рассмотрение образования 
в Восточной Германии в 1945–1949 гг.
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ристских и других реакционных теорий. Аналогичные положения содер-
жались и в пп. 1 п. 1 приказа № 50. Более того, в соответствии с подп. «а» 
п. 1 приказа № 40 школьное обучение и воспитание должно было быть 
также очищено от всяких элементов теоретической и практической во-
енной подготовки 1.

В соответствии с приказом № 40 было необходимо разработать 
и представить на утверждение СВАГ учебные планы и программы для 
школ. Также запрещалось использование в школах учебников по всем 
предметам, изданных в период фашистского режима, в которых содер-
жится пропаганда расистских, нацистских и милитаристских теорий. 
Следовало подготовить к печати учебники, используя для этой цели 
учебную литературу, что издавалась до 1933 г. Подготовленные к печати 
учебники и списки издававшейся до 1933 г. учебной литературы долж-
ны были быть представлены на утверждение СВАГ (пп. «г»–«ж» п. 1) 2.

Не обошли рассматриваемые приказы и кадровый вопрос. Согласно 
приказу № 40 было необходимо произвести учет всех учителей, ранее ра-
ботавших в школах, и отобрать на работу в школы тех из них, кто не при-
нимал активного участия в фашистских организациях и обществах. Кро-
ме того, следовало привлечь на педагогическую работу лиц, относящихся 
к демократическим и антифашистским слоям германской интеллигенции 
(пп. «з»–«и» п. 1 приказа № 40). Что касается высшего образования, то 
в рамках данной сферы было приказано представить СВАГ данные о лич-
ном составе профессоров и преподавателей высших учебных заведений, 
а также научных сотрудников научно- исследовательских институтов. При 
этом утверждение руководителей высших учебных заведений, деканов 
факультетов, директоров институтов и заведующих кафедрами было по-
ручено начальнику отдела народного образования Советской военной 
администрации (пп. «б» п. 2, пп. «а» п. 3 приказа № 50) 3.

1 За антифашистскую демократическую Германию: Сборник документов 1945–
1949 гг. М.: Издательство политической литературы, 1969. С. 130, 143–144.

2 За антифашистскую демократическую Германию: Сборник документов 1945–
1949 гг.  М.: Издательство политической литературы, 1969. С. 130. Положения, каса-
ющиеся данного вопроса, были дополнены последующими приказами СВАГ. См.: 
Приказ Главноначальствующего Советской военной администрации —  Главноко-
мандующего группы советских оккупационных вой ск в Германии от 25.09.1945 № 70 
«Об организации издательства учебной и педагогической литературы для немецкого 
населения Советской зоны оккупации Германии» //  Электронный архив Советской 
военной администрации в Германии. 2021. URL: http://svag.unc.edu (дата обраще-
ния: 04.01.2022); приказ Главноначальствующего Советской военной администра-
ции —  Главнокомандующего группы советских оккупационных вой ск в Германии от 
18.05.1946 № 150 «Об издании учебников для немецких школ Советской зоны окку-
пации Германии» //  Электронный архив Советской военной администрации в Герма-
нии. 2021. URL: http://svag.unc.edu (дата обращения: 12.01.2022).

3 За антифашистскую демократическую Германию: Сборник документов 1945–
1949 гг. М.: Издательство политической литературы, 1969. С. 130–131, 144.
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Для подготовки учителей СВАГ приказала открыть сеть кратко-
срочных курсов. На курсы не допускались бывшие члены нацистской 
партии, офицеры и руководители организаций союза гитлеровской мо-
лодежи. При этом руководящий и преподавательский состав курсов 
утверждался начальниками Управлений СВА провинций и федеральных 
земель, а учебные планы и программы курсов —  Отделом народного 
образования СВАГ 1.

В последующем практика открытия краткосрочных курсов для под-
готовки учителей была продолжена. Кроме того, открывались курсы 
по переподготовке школьных советников, учителей народных школ, 
а также работавших в качестве преподавателей на учительских курсах 
доцентов 2.

Показательным положением приказа № 40 является запрет частных 
школ. Существующие частные школы преобразовывались в городские, 
районные и сельские. При этом они передавались в ведение местных 
магистратов. Открытие частных общеобразовательных и профессио-
нальных школ не дозволялось (пп. «в» п. 1 приказа № 40) 3.

Также большое значение имеют нормативные акты земель и провин-
ций СОЗ. Так, например, следует отметить постановление управления 
провинции Саксония о чистке в школах и начале школьных занятий 
от 03.08.1945, которое частично касается того же круга вопросов, что 
и изданный почти три недели спустя приказ СВАГ № 40, а именно: 

1 Приказ Главноначальствующего Советской военной администрации —  Глав-
нокомандующего группы советских оккупационных вой ск в Германии от 06.12.194 
№ 162 «О мероприятиях по подготовке учителей для народной школы Советской зо-
ны оккупации Германии» //  Электронный архив Советской военной администрации 
в Германии. 2021. URL: http://svag.unc.edu (дата обращения: 04.01.2022).

2 Приказ Главноначальствующего Советской военной администрации —  Глав-
нокомандующего группы советских оккупационных вой ск в Германии от 16.05.1946 
№ 148 «Об открытии курсов по подготовке кадров учителей для профессионально- 
технических школ в Советской зоне оккупации Германии» //  Электронный архив 
Советской военной администрации в Германии.  2021. URL: http://svag.unc.edu (дата 
обращения: 12.01.2022); приказ Главноначальствующего Советской военной админи-
страции —  Главнокомандующего группы советских оккупационных вой ск в Германии 
от 26.02.1947 № 48 «О мероприятиях по подготовке учителей основных, средних и про-
фессиональных школ и переподготовке учителей и школьных советников в Советской 
зоне оккупации Германии» //  Электронный архив Советской военной администра-
ции в Германии. 2021. URL: http://svag.unc.edu (дата обращения: 12.01.2022); приказ 
Главноначальствующего Советской военной администрации —  Главнокомандующе-
го группы советских оккупационных вой ск в Германии от 09.10.1947 № 231 «О ме-
роприятиях по подготовке и переподготовке учителей для основных немецких школ 
и переподготовке доцентов для учительских курсов в Советской зоне оккупации Гер-
мании» //  Электронный архив Советской военной администрации в Германии.   2021. 
URL: http://svag.unc.edu (дата обращения: 12.01.2022).

3 За антифашистскую демократическую Германию: Сборник документов 1945–
1949 гг. М.: Издательство политической литературы, 1969. С. 130.
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возобновления школьных занятий, денацификации обучения, кадров 
в сфере образования, замены учебной литературы 1.

Важной вехой в развитии образования в Восточной Германии яви-
лось принятие землями и провинциями СОЗ в мае-июне 1946 г. прак-
тически идентичных по тексту Законов о демократизации немецкой 
школы. Прежде всего, данный закон установил структуру единой демо-
кратической школы, разделив последнюю на следующие четыре ступе-
ни: a) первая ступень —  детский сад; b) основная ступень —  неполная 
средняя школа; c) верхняя ступень —  профессиональные и технические 
школы, средняя школа, вечерние школы, курсы при народных универ-
ситетах; d) высшая школа —  университет 2.

В Законе о демократизации немецкой школы значительное внима-
ние уделяется равному праву на образование. Новая демократическая 
школа, как указано в преамбуле, должна быть построена таким образом, 
чтобы гарантировать всей молодежи, девушкам и юношам, детям го-
рода и деревни, невзирая на имущественное положение их родителей, 
равное право на образование и его осуществление в соответствии с их 
дарованиями и способностями. Согласно § 3 в целях предоставления 
детям, проживающим в сельской местности, тех же возможностей по-
лучить образование, какие имеются у живущих в городе детей, Закон 
о демократизации немецкой школы предусматривает расширение школ, 
не имеющих полного состава классов, а также организацию централь-
ных школ и школьных интернатов 3.

Для гарантии осуществления равного права на образование боль-
шое значение имеет учет материального положения обучающихся. 
В соответствии с § 5 закона возможность обучения детей малообе-
спеченных родителей в средней и высшей школе обеспечивалась путем 
освобождения от платы за обучение, предоставления стипендий и над-
бавок. Обучение в неполной средней школе и в трехлетних професси-
ональных школах было вовсе объявлено бесплатным. Также следует 
отметить, что Закон о демократизации немецкой школы установил 
обязательность обучения в неполной средней школе и в профессио-
нальных школах 4.

Вслед за запретом частных школ, введенным приказом СВАГ № 40 
от 25.08.1945, закон объявляет школьное воспитание молодежи ис-

1 За антифашистскую демократическую Германию: Сборник документов 1945–
1949 гг. М.: Издательство политической литературы, 1969. С. 117–120.

2 Там же. С. 249–250.
3 Там же. С. 248–249.
4 Там же. С. 249–250. Обучение в профессиональных школах было обязательным 

для лиц в возрасте от 14 до 18 лет, которые окончили неполную среднюю школу и не 
посещают другого учебного заведения.
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ключительно делом государства. При этом преподавание религии было 
определено как дело религиозных общин 1.

Значимым событием, в том числе в вопросе закрепления права на 
образование, стало принятие 07.10.1949. Конституции ГДР. Глава 4 раз-
дела 2 была посвящена воспитанию и образованию (ст. 34–40). В то же 
время положения данной главы являются по большей части закрепле-
нием на конституционном уровне уже существовавшего регулирования. 
Так, абз. 1, 2 ст. 37 Конституции ГДР 1949 г. почти полностью перенесе-
ны из § 1, посвященного цели и задачам школы. Статья 40 Конституции 
вслед за § 2 того же закона устанавливает, что преподавание религии 
является делом религиозных общин. В соответствии с рассматриваемой 
Конституцией образование молодежи обеспечивается публичными уч-
реждениями (ст. 35), а частные школы в качестве замены публичных 
школ не допускаются (ст. 38), что соответствует положению § 2 Закона 
о демократизации немецкой школы о том, что школьное воспитание 
молодежи является исключительно делом государства 2.

Конституция ГДР 1949 г., как и Закон о демократизации немецкой 
школы, исходит из необходимости обеспечить равное право на образо-
вание (ст. 35, 39 Конституции). Кроме того, Конституция ГДР 1949 г. 
в ст. 38 в целом подтверждает установленную ранее структуру образова-
тельной системы. В той же статье установлена обязанность получить об-
разование. Среди других вопросов, урегулированных главой 4 раздела 2 
Конституции, следует отметить закрепление свободы искусства, науки 
и их преподавания (ст. 34), а также разграничение полномочий в сфере 
образования между республикой и землями (ст. 36) 3.

В целях конкретизации положений ст. 38 Конституции ГДР 1949 г. 
15.12.1950 был принят Закон об обязанности получить образование 
в Германской Демократической Республике (Gesetz über die Schulpfl icht 

1 За антифашистскую демократическую Германию: Сборник документов 1945–
1949 гг. М.: Издательство политической литературы, 1969. С. 248.

2 Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik vom 7. Oktober 1949 //  
Verfassungen der Deutschen Demokratischen Republik (1949–1990). 2004. URL: http://
www.verfassungen.de/ddr/verf49-i.htm (дата обращения: 02.05.2022). Положение ст. 38 
Конституции ГДР 1949 г. также по содержанию коррелирует с предл. 2 п. «в» приказа 
СВАГ № 40 от 25.08.1945, запрещавшего открытие каких бы то ни было частных обще-
образовательных и профессиональных школ.

3 Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik vom 7. Oktober 1949 //  
Verfassungen der Deutschen Demokratischen Republik (1949–1990).  2004. URL: http://
www.verfassungen.de/ddr/verf49-i.htm (дата обращения: 02.05.2022). Конституция ГДР 
1949 г. устанавливает следующую структуры системы образования: окончание не-
полной средней школы (Grundschule); далее следует обучение в профессиональной 
(Berufsschule), технической (Fachschule) или средней (Oberschule) школе; также закре-
плена возможность получения образования в высшей школе (Hochschule). Другими 
словами, в терминологии Закона о демократизации немецкой школы Конституция 
говорит об основной, верхней ступенях и высшей школе.
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in der Deutschen Demokratischen Republik). Закон определил обязанных 
субъектов, порядок исполнения обязанности, контроль над таким ис-
полнением. Также следует отметить § 6 данного закона, предусматри-
вающий возможность исполнения обязанности получить образование 
лицами с ограниченными физическими и психическими возможно-
стями, что, по нашему мнению, способствовало реализации равного 
права на образование 1.

02.12.1959 был принят Закон о социалистическом развитии школь-
ного дела в Германской Демократической Республике (Gesetz über die 
sozialistische Entwicklung des Schulwesens in der Deutschen Demokratischen 
Republik). Данный закон, отменивший Законы о демократизации 
немецкой школы и создавший десятилетнюю общеобразовательную по-
литехническую школу (die zehnklassige allgemeinbildende polytechnische 
Oberschule), ознаменовал реформу системы образования и окончание 
первого этапа ее развития 2.

Таким образом, начиная с первых месяцев работы СВАГ, была 
развернута обширная деятельность по реформированию системы 
образования в Восточной Германии. При этом во главу угла данной 
деятельности была поставлена денацификация образования, выра-
зившаяся, прежде всего, в разработке и утверждении новых учебных 
планов и программ, запрете учебников, изданных в период фашист-
ского режима, содержащих пропаганду расистских, нацистских и ми-
литаристских теорий, а также отборе на работу в школы учителей, 
не принимавших активного участия в фашистских организациях 
и обществах. Развитие регулирования образования продолжилось 
с принятием Законов о демократизации немецкой школы, опреде-
лившей структуру системы образования и предусматривающей га-
рантии равного права на образование. В 1949 г., с принятием Кон-
ституции ГДР, в ней получил закрепление ряд уже существовавших 
основополагающих норм.

Литература

1. Данилова Л. Н. Реформы общего образования ГДР и ФРГ как основа по-
следующего развития немецкой школы //  Ярославский педагогический 
вестник. 2006. № 2. С. 103–108;

1 Gesetz über die die Schulpfl icht in der Deutschen Demokratischen Republik 
(Schulpfl ichtgesetz) vom 15. Dezember 1950 //  Verfassungen der Deutschen Demokratischen 
Republik (1949–1990). 2005. URL: http://www.verfassungen.de/ddr/schulpfl ichtgesetz50.
htm (дата обращения: 02.05.2022).

2 Gesetz über die sozialistische Entwicklung des Schulwesens in der Deutschen 
Demokratischen Republik vom 2. Dezember 1959 //  Verfassungen der Deutschen 
Demokratischen Republik (1949–1990). 2020. URL: http://www.verfassungen.de/ddr/
schulgesetz59.htm (дата обращения: 03.05.2022).

406 | Бегунович Р. В.



2. За антифашистскую демократическую Германию: Сборник документов 
1945–1949 гг. М.: Издательство политической литературы, 1969. 704 с.

3. Нефедов В.В. СЕПГ и высшее образование в ГДР //  Наука и школа. 2011. 
№ 4. С. 150–152.

4. Нефедов В.В. СЕПГ и народное образование в Восточной Германии в 1945–
1949 гг //  Наука и школа. 2011. № 1. С. 146–149.

5. Нефедов В.В. СЕПГ и развитие народного образования в ГДР в 1950–
70-е гг. //  Наука и школа. 2009. № 4. С. 73–76.

6. Nowack F. Die Grundrechte und Grundpfl ichten der Bürger der Deutschen 
Demokratischen Republik /  F. Nowack. Leipzig/Jena: Urania- Verlag, Verlag für 
populärwissenschaftliche Literatur, 1954.  90 s.

Сведения об авторе:
Бегунович Роман Владимирович —  аспирант кафедры теории и истории 
государства и права, ассистент кафедры международного права 
Юридического института Кемеровского государственного университета, 
г. Кемерово, Российская Федерация.
E-mail: r.begunovich@gmail.com

Information about the author:
Begunovich Roman V. Post-graduate student of the Department of Theory 
and History of State and Law, Assistant of the Department of International 
Law of the Law Institute of the Kemerovo State University, Kemerovo, Russian 
Federation.

Суды шеффенов: историко- правовой аспект
Бирюкова О. В.

Аннотация. Рассматривается история появления, становления и развития шеф-
фенских судов в Германии. Основными методологическими принципами исследо-
вания явились классические принципы историзма и объективности. Также были 
использованы частнонаучные методы исследования, такие как сравнительно- 
исторический и хронологический, которые позволили воспроизвести ретро-
спективный анализ развития института народного представительства в Германии. 
Процесс зарождения института народных представителей начался в период суще-
ствования древних племен, проживающих на территории современной Германии. 
На этом этапе судопроизводство осуществлялось всем народным собранием. Со 
становлением королевской власти шеффенские суды, состоящие из ограниченного 
числа общинников, стали превращаться в государственный орган. Однако данная 
система не смогла значительно укрепиться и уступила свое место королевскому 
суду. На протяжении XVI–XVIII веков данная система находилась в полном упадке. 
С появлением Германской империи в конце XIX века институт шеффенских судов 
был возрожден. В ХХ веке судопроизводство с использованием представителей 
общественности стало обязательным. Таким образом, обзор деятельности шеф-
фенских судов является актуальным.
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The Sheffen Courts: the historical and legal aspect
Biryukovа O. V.

Abstract. The history of the appearance, formation and development of the 
Scheffen courts in Germany is considered. The main methodological principles of 
the study were the classical principles of historicism and objectivity. Private scientifi c 
research methods, such as comparative- historical and chronological, were also used, 
which made it possible to reproduce a retrospective analysis of the development of 
the Institute of People’s Representation in Germany. The process of the birth of the 
institute of people’s representatives began during the existence of ancient tribes 
living on the territory of modern Germany. At this stage, the proceedings were carried 
out by the entire People’s Assembly. With the establishment of the royal power, 
the Scheffen courts, consisting of a limited number of community members, began 
to turn into a state body. However, this system failed to strengthen signifi cantly 
and gave way to the royal court. During the XVI–XVIII centuries, this system was 
in complete decline. With the advent of the German Empire at the end of the XIX 
century, the institution of the Scheffen courts was revived. In the twentieth century, 
legal proceedings involving members of the public became mandatory. Thus, the 
review of the activities of the Sheffen courts is relevant.

Keywords: people’s representatives, German judicial system, sheffens, jurors, 
judicial reform, people’s court.

Появление института шеффенов (народных заседателей) в Герма-
нии часто связывают с судебной реформой Карла Великого. Однако 
свое начало народное представительство в суде берет еще со времен 
древних франков. Из числа всех свободных общинников избиралась 
коллегия наиболее уважаемых и опытнейших людей. Они назывались 
рахимбургами. Во главе коллегии стоял судья (центенарий или тунгин), 
избранный этой же общиной 1. Рахимбурги, по сути, являлись совет-
никами народного собрания и высказывали перед ним свое мнение 
относительно рассматриваемого дела. Ключевую роль в вынесении ре-
шения по делу играло все народное собрание. Судья, также не обладал 
никаким влиянием на принятие решения. Он только управлял ходом 
дела, наблюдал за порядком и председательствовал.

С возникновением и утверждением королевской власти, произош-
ли значительные изменения в судебной сфере. В частности, народный 
судья- председатель был заменен на королевского чиновника —  графа. 
Хотя граф, как и тунгин не обладал правом влияния на судебное реше-

1 Лицкий В. Старые и новые шеффены //  Журнал гражданского и уголовного пра-
ва. Кн. 6 (ноябрь- декабрь). С-Пб., 1876. С. 30–67.
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ние, тем не менее, получил значительные полномочия. Он мог собирать 
всех членов судебной сотни по своему усмотрению, либо в интересах 
королевской власти. Явка на такие судебные собрания была строго 
обязательна. В случае уклонения от участия в собрании член общины 
подвергался имущественному штрафу. Однако сами графы часто прене-
брегали своими функциями и перекладывали обязанность отправления 
правосудия по своему графству на судебную общину. Кроме этого, ко-
ролевские чиновники злоупотребляли данными им королем полномо-
чиями и занимались вымогательством и притеснениями по отношению 
к мелким собственникам и свободным крестьянам.

Реформа судебной системы Карла Великого, проведенная им при-
близительно в 770–780-е годы, была направлена, прежде всего, на огра-
ничение произвола судебных чинов и упорядочение судебных собра-
ний. Граф был лишен права созывать всех членов общины. Количество 
судебных собраний ограничивалось тремя в год. На заседании должно 
было присутствовать всего 7 рахимбургов, получивших название ска-
бинов (творящий суд, отсюда Schöff en) 1. В отличие от рахимбургов, из-
биравшихся, только на одно заседание, институт скабинов (шеффенов) 
стал работать на постоянной основе. Они по-прежнему избирались из 
среды сотни судебной общины. Однако изменилась процедура их ут-
верждения в должности. Отныне шеффены утверждались и увольнялись 
королем. Они присягали на верность королю и служили пожизненно. 
Таким образом, шеффены стали государственными чиновниками.

Карл Великий оставил в неприкосновенности основную и характер-
ную черту деления германского суда —  на народный и правительствен-
ный. В народном суде по-прежнему мнение шеффенов (ранее рахимбур-
гов) являлось определяющим и подлежало одобрению и утверждению 
всеми членами общины. В правительственном суде рассмотрение дела, 
как и прежде, велось графом и шеффенами без привлечения народного 
собрания. Обязанность вынесения приговора по делу принадлежала 
только шеффенам. Граф в постановлении приговора не участвовал.

Дальнейшие изменения в шеффенском суде произошли в ходе су-
дебной реформы Карла V. В 1532 году в период правления импера-
тора Священной Римской империи Карла V Габсбурга было принято 
уголовно- судебное уложение, получившее название Каролина. Назва-
ние документа происходит от имени данного императора с латинского 
языка: Constitutio criminalis Carolina.

Особенностью данного документа является наличие в нем основ 
императорского (римского) права. В частности, Уложение предписы-
вает обращаться за разрешением наиболее сложных судебных споров 
и тяжб не к народным заседателям, а к образованным юристам. Позже 

1 Лицкий В. Старые и новые шеффены //  Журнал гражданского и уголовного пра-
ва. Кн. 6 (ноябрь- декабрь). С-Пб., 1876. С. 32.
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и сами шеффены, изначально малообразованные и опирающиеся ис-
ключительно на силу обычаев и старого германского права, начинают 
все чаще обращаться при принятии ими решений по делу, к римскому 
праву. Кроме этого, согласно Уложению, меняется состав шеффенского 
суда. Теперь в него должен был входить ученый- секретарь и советники, 
обладающие знаниями в области римского права. Также председатель 
суда, назначенный из ученых- юристов, стал играть не только активную 
роль в принятии решения по делу, но и право влиять на приговор, выне-
сенный представителями общественности. Однако стоит отметить, что 
объявление приговора, теперь принадлежало судебному писцу, который 
зачитывал его публично и в торжественной форме. Как и прежде, судья 
испрашивал приговор у шеффенов. Но это была всего лишь формаль-
ность и дань традиции.

В Уложении Карла V шеффенскому суду посвящено 17 статей 1. Со-
гласно данному документу, к судебным заседателям стали предъявлять-
ся достаточно высокие требования. В частности, теперь присяга шеф-
фенов в точности повторяла присягу, которую давал судья (ст. I C.C.C.). 
Это дает основания говорить, что шеффены по своему положению от-
ныне были равны судье.

Однако с усилением роли императорского (римского) права 
в германской судебной системе роль суда шеффенов все больше ста-
ла снижаться, и они утратили свое былое значение. На протяжении 
XVI–XVIII веков они практически исчезают из германской судебной 
системы, уступив место чисто следственному и инквизиционному суду 
с его тайным производством дел и канцелярским порядком.

С появлением Германской империи в конце XIX века, возникла идея 
возрождения немецких традиций, в том числе и в сфере уголовного 
судопроизводства. Был сформирован новый институт шеффенов, как 
противопоставление французской модели суда присяжных. Подобные 
суды утвердились в немецких государствах после наполеоновских вой н. 
Однако кайзеровская Германия не могла себе позволить придерживать-
ся института судебных органов потенциального противника. Инициа-
тором восстановления суда шеффенов явился сам «железный канцлер» 
Отто фон Бисмарк.

Так называемые «новые» шеффены были призваны дополнить 
коллегию профессиональных судей. Но полностью избавиться от 
института присяжных заседателей немецкому судопроизводству так 
и не удалось. И шеффены стали калькой с данного народного пред-
ставительства. Это хорошо прослеживаться, если провести сравни-
тельный анализ двух систем.

1 Каролина. Уголовно- судебное уложение Карла V. Перевод, предисловие и при-
мечания заслуженного деятеля науки Казахской ССР, проф. С. Я. Булатова.  Алма- Ата: 
Наука, 1967.
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Во-первых, исполнение обязанностей шеффенов, как и присяжных 
заседателей, было объявлено почетным. Во-вторых, избранными в шеф-
фенский суд, как и в суды присяжных, могли быть все граждане страны, 
достигшие 25 лет, не имеющие судимость, проживавшие не менее двух 
лет в общине, где происходит избрание, и не пользовавшиеся в тече-
ние последних трех лет пособиями по бедности. Кроме этого, в списки 
не включались также лица, являющиеся прислугой. В-третьих, шеффе-
нами, как и присяжными заседателями, не могли быть государственные 
чиновники, такие как: судьи, прокуроры. Также исключались из спи-
сков военные и священнослужители. Составленные представителями 
общины списки кандидатов проверялись участковым судьей. Далее 
следовала процедура составления годичных списков предполагаемых 
шеффенов комиссиями, состоящими из представителей общин и мест-
ной администрации во главе с судьей. В конце процедуры участковый 
судья по жребию, из представленного ему документа, в публичном за-
седании составлял списки общественных представителей на судебные 
заседания. Еще одним сходством между шеффенским судом и судом 
присяжных заседателей являлся тот факт, что хотя число шеффенов, 
по старой традиции, по-прежнему было установлено в семь человек, 
однако достаточно часто коллегия состояла из 12 человек 1.

Принципиальным отличием от присяжных заседателей было их по-
ложение в судебном процессе. В частности, они участвовали вместе 
с участковым судьей в решении всех возникающих в ходе уголовного 
дела процессуальных вопросов. Во-вторых, после окончания судеб-
ного разбирательства народные заседатели выносили вместе с судьей 
решение о виновности и наказании подсудимого. Таким образом, они 
решали не только «вопросы факта», но и «вопросы права».

Судебная система Германской империи была образована в со-
ответствии с Законом о судоустройстве от 27 января 1877 года 
(Gerichtsverfassungsgesetz). Согласно данному нормативному акту, си-
стема состояла из четырех уровней или ступеней. На первом низшем 
уровне судебные вопросы рассматривались единоличным участковым 
судьей или судьей с двумя народными заседателями. На второй ступе-
ни находился окружной суд. Он являлся апелляционной инстанцией. 
Здесь судебные заседания проводились с использованием присяжных 
заседателей. Третьим судом был высший земский или областной суд, 
который являлся апелляционной инстанцией по гражданским и уголов-
ным делам, рассмотренным судом присяжных. Наконец, на четвертой 
ступени находился Имперский суд. Он являлся высшей апелляционной 
инстанцией по всем уголовным и гражданским делам, а также делам, 
связанным с государственной изменой и шпионажем. Таким образом, 

1 Арзуманова Е. В. Некоторые аспекты становления и развития шеффенского су-
да //  Вестник научных конференций (Тамбов). 2015. № 3–6 (3). С. 15–18.
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стоит отметить, что шеффенские суды занимались рассмотрением уго-
ловных и некоторых гражданских дел только в судах первой инстанции 
и в пределах небольшой территории.

На общегосударственном уровне суды с народным представитель-
ством были введены в Германии в 1924 году в ходе реформы Эриха 
Эммингера. В результате глобальных изменений был полностью упразд-
нен суд присяжных и заменен на смешанную систему, состоящую из 
трех профессиональных судей и шести народных заседателей (шеффе-
нов). Причиной, по мнению автора реформы, явилась необходимость 
экономии денежных средств в период острой финансовой ситуации 
в Веймарской республике.

Современная же система судов с использованием народных пред-
ставителей сформировалась в результате принятия нового Закона 
«О реформе уголовно- процессуального права» от 9 декабря 1974 года 
и принятием новой редакции Уголовно- процессуального кодекса ФРГ. 
В частности, народные заседатели, являясь членами суда, получили 
право непосредственного участия в допросах подсудимых, свидетелей 
и экспертов, проверке различных версий преступления (п. 2 § 241а) 1. 
Таким образом, следует констатировать, что смешанные суды с уча-
стием представителей общественности, стали неотъемлемым частью 
германской системы правосудия.

В большинстве случаев шеффенские суды на современном этапе 
привлекаются для рассмотрения дел по первой инстанции. Формиро-
вание таких судов происходит в участковых и земельных судах Участ-
ковые смешанные суды ведут судебное разбирательство с участием на-
родных заседателей (шеффенов), когда по его результатам обвиняемому 
может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 
двух до четырех лет. В состав суда в таких случаях входят два шеффена 
и один или два профессиональных судьи (система 2–1/2) 2. В окружных 
(земельных) судах уголовные дела рассматривают большие штрафные 
палаты. Здесь максимальный срок наказания для обвиняемых может 
составлять четыре года лишения свободы. В составе этого суда уча-
ствуют два народных заседателя и два-три профессиональных судьи. 
Кроме этого, в участковых и окружных судах действуют самостоятель-
ные подразделения по делам несовершеннолетних и молодежи. Здесь 

1 Уголовно- процессуальный кодекс Федеративной Республики Германия —  
Strafprozessordnung (StPO) — Научно- практический комментарий и перевод текста 
закона /  П. В. Головненков, Наталья Спица, Уве Хелльман. Потсдам/Берлин, сен-
тябрь 2012 г. Текст: электронный. URL: https://publishup.uni-potsdam.de/opus4-ubp/
frontdoor/deliver/index/docId/6039/fi le/sdrs02.pdf (25.04.2022 г.)

2 Руденко В. Н. Институт жребия в формировании состава шеффенских судов в // 
Научный ежегодник Института философии и права Уральского отделения Российской 
академии наук. 2010. Вып. 10. С. 417–426.
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рассматривают дело один профессиональный судья и два молодежных 
шеффена (для участкового суда), либо три профессиональных судьи 
и два шеффена (для земельного суда). При этом существует опреде-
ленное правило —  хотя бы один из участковых и земельных шеффенов 
должен быть женщиной, имеющей опыт воспитательной работы.

Отбор представителей общественности производится согласно Зако-
ну ФРГ о судоустройстве (Gerichtsverfassungsgesetz, GVG) 1975 года в два 
этапа. Первоначально происходит отбор кандидатов или номинантов 
из жителей общины, либо из добровольцев. Выдвижение номинантов 
в качестве молодежных шеффенов производится управлениями муни-
ципалитетов по делам молодежи. На втором этапе составленные списки 
кандидатов направляются в участковые суды, где проходят процедуру 
уточнения представленных номинантов, а затем процедуру голосо-
вания. Причем окончательный отбор необходимого числа народных 
заседателей производится членами суда большинством в две трети го-
лосов. В заключении, фамилии отобранных народных представителей 
заносятся в реестры шеффенов.

Основными требованиями для номинации в шеффенские суды во 
многом остались теми же, что и столетие назад. В частности, народными 
заседателями могут быть граждане Германии в возрасте от 25 до 70 лет. 
Они должны проживать в общине не менее двух лет, иметь удовлетвори-
тельное состояние здоровья, не быть признанными несостоятельными 
или банкротами (GVG § 33). Как и ранее, народными представителями 
в суде не могут быть представители органов власти, должностные лица, 
судьи, работники прокуратуры, нотариусы и адвокаты, служащие си-
стемы исполнения наказания и полицейские и др. (GVG § 34). Кроме 
этого, не могут быть избраны в шеффенские суды врачи, медицинский 
персонал, аптекари и лица старше 65 лет (GVG § 35). Категорически 
запрещено номинирование в народные заседатели для лиц, осужденных 
к лишению свободы на срок более 6 месяцев 1.

Говоря о преимуществах и недостатках такой формы народного 
представительства в суде, как шеффенские суды, стоит отметить, что 
очевидными достоинствами такой формы является тот факт, что со-
став судебных заседателей обновляется для рассмотрения каждого но-
вого дела. Кроме этого, народных заседателей в коллегии больше, чем 
профессиональных судей, что позволяет им принять нужный для них 
вердикт. Наконец, тот факт, что профессиональные судьи и народные 
заседатели имеют равные права, также положительно влияет на статус 
шеффенов в судебной системе Германии. Несомненным достоинством 
данной формы общественного представительства в суде по сравнению 

1 Руденко В. Н. Институт жребия в формировании состава шеффенских судов 
в Германии // Научный ежегодник Института философии и права Уральского отделе-
ния Российской академии наук. 2010. Вып. 10. С. 419.
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с присяжными заседателями является их досудебное знакомство с ма-
териалами дела, возможность участия в следственных действиях, уточ-
нение по ходу рассмотрения дела юридических вопросов, а также право 
зафиксировать свое особое мнение при вынесении приговора.

Однако данная система имеет некоторые недостатки. В частности, 
возможное влияние авторитета и мнения профессионального судьи 
(судей) в ходе рассмотрения уголовного дела и вынесения приговора 
снижает эффективность участия народного представительства в суде. 
Кроме этого, небольшое число народных заседателей в судебном про-
цессе не позволяет в должной мере отражать общественное мнение.

Таким образом, подводя итог, следует отметить, что народное пред-
ставительство в судебной системе Германии прошло достаточно дли-
тельный путь развития. И, тем не менее, не только не утратило своего 
значения, но и активно используется германским судопроизводством 
на современном этапе.
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Прокурорский надзор и процессы социально- экономической...  
модернизации в СССР
Гаврилов С. О., Чернышев А. Е.

Аннотация. В статье рассматривается проблема реформирования основных 
направлений деятельности органов прокурорского надзора СССР в период про-
ведения индустриализационных преобразований и реформирования аграрного 
сектора экономики, направленных на ликвидацию частнокапиталистического сек-
тора. На основе анализа нормативных актов Народного комиссариата юстиции 
и директивных писем руководителей Сибирского краевого суда и прокуратуры 
Сибирского края определяется конкретное ролевое участие работников прокура-
туры в обеспечении процессов ликвидации кулачества, предотвращении возмож-
ных оппозиционных выступлений и антиправительственной агитации. Обращается 
внимание на участие органов прокуратуры в обеспечении законности деятель-
ности регионального партийно- советского аппарата. Формулируется вывод о том, 
что чрезмерная вовлеченность прокуратуры в реализацию хозяйственной поли-
тики посредством реализации функции общего надзора негативно отражалась на 
состоянии иных направлений в деятельности прокуратуры, в частности, в сфере 
судебного надзора.

Ключевые слова: прокуратура, судебная система, общий надзор.

Prosecutorial supervision and the processes of socio- economic 
modernization in the USSR
Gavrilov S. O., Chernyshev A. E.

Abstract. The article deals with the problem of reforming the main activities 
of the prosecutor’s supervision of the USSR during the period of industrialization 
reforms and reforming the agrarian sector of the economy, aimed at eliminating 
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the private capitalist sector. Based on the analysis of the regulations of the People’s 
Commissariat of Justice and directive letters from the leaders of the Siberian 
Regional Court and the Prosecutor’s Offi ce of the Siberian Region, the specifi c role 
of prosecutors in ensuring the processes of eliminating the kulaks, preventing 
possible opposition activity and anti-government agitation is determined. Attention 
is drawn to the participation of the prosecutor’s offi ce in ensuring the legality of the 
activities of the regional party and Soviet apparatus. The conclusion is formulated 
that the excessive involvement of the prosecutor’s offi ce in the implementation of 
economic policy through the implementation of the function of general supervision 
had a negative impact on the state of other areas in the activities of the prosecutor’s 
offi ce, in particular, in the fi eld of courts supervision.

Keywords: prosecutor’s offi ce, courts system, general supervision.

На рубеже 1920–1920-х гг. функции органов советской проку-
ратуры подверглись серьезным трансформационным изменени-
ям, предопределенным процессами сущностного реформирования 
социально- экономической сферы, окончательного ликвидации част-
нокапиталистического сектора экономики.

Роль и основные мероприятия практического участия органов про-
курорского надзора в обеспечении процессов раскулачивания были 
окончательно определены в феврале 1930 г. в Директивном письме Си-
бирского краевого суда и краевого Прокурора Сибири всем Окрсудам 
и окружным прокурорам, утвержденном Пленумом Крайсуда от 5 фев-
раля 1930 г., и подписанном Председателем Крайсуда Г. Я. Мерэном 
и ВРИО Краевого прокурора В. М. Бурмистровым.

Письмо констатировало, что в совместном постановлении Цен-
трального исполнительного комитета и Совета народных комиссаров 
СССР, принятым 2 февраля 1930 г. был определен перечень мер, 
которые в целях ликвидации кулацких хозяйств необходимо в крат-
чайшие сроки осуществить в районах, подлежащих стопроцентной 
коллективизации. При этом конфискация кулацкого имущества и их 
депортация должны производиться не в судебном, а административ-
ном порядке управомоченными советскими органами. В письме под-
черкивалось, что в связи с этим прокуратура должна «…обрушиться 
всей силой судебной репрессии на кулаков в той, или иной мере 
и форме противодействующих проведению мероприятий партии 
и прави тельства» 1.

Директивное письмо определяло и конкретные задачи прокуратуры 
в данной области. Основной из них становилось осуществление репрес-
сивной политики по отношению к зажиточному крестьянству, которая 
была призвана исключить саму возможность сопротивления послед-
него процессам коллективизации —  от убийств активистов колхозно-

1 ГАКО. Ф. Р-218. Оп. 1. Д. 25. Л. 14.
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го строительства —  до истребления имущества создаваемых колхозов 
и совхозов.

Политика судебной репрессии была призвана противостоять попыт-
кам антиколхозной кулацкой агитации, направленной на пропаганду 
идей саботажа кампании вступления единоличников в сельхозартели, 
уничтожения личного крестьянского имущества, подлежащего передаче 
в колхозную собственность, намеренного сокращения посевов, отказа 
от агроминимума и лесозаготовок.

Кроме того, Директивное письмо 1930 г. предусматривало участие 
прокуроров в борьбе против всех остальных видов кулацкого сопротив-
ления, в частности, против «политического хулиганства», т. е., хулиган-
ских действий, имеющих своей целью срыв тех или иных мероприятий 
власти: последние, по мнению авторов письма, должны встретить со 
стороны судебного аппарата и прокуратуры «самый решительный отпор 
в виде определения максимальных мер, предусмотренных ч. 2 ст. 74 УК, 
если это хулиганство не перерастает в активное выступление кулачества 
направленное к прямому срыву того или иного мероприятия власти. 
В этом случае необходимо применять в зависимости от конкретных 
обстоятельств дела одну из статей о контрреволюционных преступле-
ниях» 1.

Впрочем, в качестве возможных объектов прокурорского пресле-
дования в письме упоминались и некоторые сотрудники партийно- 
государственного аппарата. Так, случаи истребления местными со-
трудниками советского аппарата изъятого в пользу колхоза имущества 
зажиточных крестьян, распоряжения им не по назначению, равно как 
его банальное расхищение должны были, по мнению Г. Я. Мэрена 
и В. М. Бурмистрова, получить самый решительный отпор со стороны 
судебных органов и прокуратуры.

По всем перечисленным преступлениям, «перечень которых от-
нюдь не является исчерпывающим» (выделено нами. —  С.Г., А.Ч.), 
суды и прокуратура обязаны были обеспечить суровые и максимально 
оперативные репрессивные действия, направленные на уничтожение 
«последнего эксплуататорского класса». С этой же целью сотрудники 
судебных органов обязывались, по требованиям прокурорских учрежде-
ний, повсеместно использовать такие меры как принудительная высыл-
ка членов кулацких семей и полная конфискация кулацкого имущества.

Отметим, что, судя по содержанию директивного письма, задачи 
прокурорского надзора и судебных органов в процессе коллективиза-
ции, не ограничивались одними лишь мерами по борьбе с кулачеством. 
Миссия прокуратуры заключалась и в преодолении всех негативных 
тенденций в процессе организационного строительства колхозов. Оно, 

1 ГАКО. Ф. Р-218. Оп. 1. Д. 25. Л. 11.
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по мнению авторов, «..может тормозиться расхлябанностью, халатно-
стью отдельных должностных лиц, неправильным разрешением споров 
имущественного порядка между членами колхозов, неправильной ор-
ганизацией труда и быта в колхозах и т.д.» 1.

Задача прокуратуры заключается в «…решительной борьбе со все-
ми видами лжеколхозов, в борьбе с отклонением отдельных колхозов 
в своей деятельности от общей линии в области колхозного строитель-
ства, в частности, с использованием колхоза в целях укрепления за счет 
его индивидуальных хозяйств» 2. При этом, авторы письма полагали, 
что репрессивная политика должна быть направлена не только против 
кулаков- вредителей, обманным путем вступивших в коллективное хо-
зяйство и подрывающих его изнутри, но и против тех представителей 
партийного и советского аппарата, с попустительства которых создание 
и последующее существование лжеколхозов стало возможным 3.

Директивное письмо 1930 г. акцентировало внимание и на проблеме 
отношения к командированным в целях организации помощи колхозам 
в сельскую местность представителям рабочего актива, «двадцатипя-
титысячникам», которые «..несомненно могут столкнуться с попытка-
ми классового врага, дискредитировать их работу, в результате чего 
возникнуть уголовные дела по обвинению этих рабочих в халатности, 
злоупотреблении властью. Прокуратура, в данной ситуации, при рас-
следовании должна проявлять к ним «особую чуткость», переносить 
«центр тяжести своего расследования на причины возникновения этих 
преступлений, на виновников создания ненормальных условий для их 
работы» 4. Сами же противоправные деяния «двадцатипятитысячников», 
как видим, прокуратуру интересовать не должны.

Необходимо, по мнению руководителей правоохранительной си-
стемы края, добиться постоянной и действенной связи прокурорских 
работников с коллективными хозяйствами. Юридическая помощь кол-
хозам не должна сводиться к простым консультациям по правовым во-
просам —  она должна представлять собой реальную повседневную под-
держку на этапе создания новых сельхозартелей, «..поскольку только 
тогда, когда каждый судья и прокурор будут хорошо знать все условия 
быта и работы колхозов и их организационное построение, они смогут 
подчинить разрешение каждого дела общим задачам социалистической 
реконструкции» 5.

1 ГАКО. Ф. Р-218. Оп. 1. Д. 25. Л. 7.
2 на возможность подобной практики указывало постановление СНК СССР от 

28 декабря 1928 г.
3 В соответствии со ст. 11-а и 129-а УК РСФСР.
4 Там же. Л. 9.
5 ГАКО. Ф. Р-218. Оп. 1. Д. 25. Л. 9.
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Февральское письмо ориентировало сотрудников прокурорского 
надзора региона и на выявление случаев финансовых правонарушений. 
В первую очередь, необходимо обеспечить возбуждение уголовного пре-
следования в отношении зажиточных крестьян, получивших вопреки 
установленному порядку, либо не возвративших взятые из средств ор-
ганизаций сельскохозяйственного кредита ссуды 1, а также разработать 
меры по борьбе с налоговыми правонарушениями.

В целом, по мнению авторов документа, нужно форсировать тем-
пы работы судебных и прокурорских органов. «Надо добиться, что бы 
сроки прохождения всех без исключения дел исчислялись не месяцами 
и даже не неделями, а днями» 2.

Точно так же, по мнению Г. Я. Мэрена и В. М. Бурмистрова, необ-
ходимо привлекать к ответственности должностных лиц, извращающих 
методы коллективизации путем вовлечения в колхозы бедняков и се-
редняков мерами административного принуждения 3. Особо отметим тот 
факт, что данное указание было дано окружным прокурорам в феврале 
1930 г., за месяц до публикации статьи И. В. Сталина «Головокружение 
от успехов», в которой, как принято утверждать, впервые обращалось 
внимание на подобные «перегибы».

Еще одним доказательством того, что первая критика «перегибов» 
имела место еще до публикации сталинской статьи является телеграмма 
Председателя СНК РСФСР С. И. Сырцова 4, адресованная Председате-
лям областных и краевых исполкомов Советов Рабочих, Крестьянских 
и Солдатских депутатов. 17 февраля 1930 г. по распоряжению Замести-
теля Наркома Юстиции П. Стучки она была разослана председателям 
Главных Краевых и Областных судов, краевым и областным прокурорам 
для сведения и распространения по округам 5.

В телеграмме констатировался тот факт, что в последнее время 
«в ряде мест» получила распространение ошибочная и крайне вред-
ная практика широких необоснованней обысков, незаконных изъятий 
имущества в городах. В подавляющем большинстве случаев она рас-
пространяется не только на частников и нэпманов, но и на кустарей, 
ремесленников, служащих, интеллигентов, и, что недопустимо, на от-
дельных рабочих. Содержание документа свидетельствует о причинах 
обеспокоенности центра.

1 В данной ситуации прокуратура и суды должны были руководствоваться поло-
жениями Доклада Верховного Суда РСФСР за 1-ю пол. 1929 г. См.: Судебная практика 
ВС РСФСР. 1930. № 1.

2 ГАКО. Ф. Р-218. Оп. 1. Д. 25. Л. 10.
3 Там же.
4 В 1930 г. по обвинению во фракционной деятельности был освобожден от всех 

занимаемых постов, а в 1937 г. репрессирован [Прим. авторов].
5 Сама телеграмма датирована 14 февраля 1930 г. [Прим. авторов].
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Во-первых, речь идет о вполне прогнозируемых экономических ос-
ложнениях: попытки механически административными мерами вытес-
нить частника, в особенности в области торговли продовольственными 
товарами приводит к исчезновению с рынка продуктов, ликвидации 
крестьянского привоза, быстрому удорожанию продуктов.

Во-вторых, данные перегибы, по мнению столичных чиновников, 
«извращают идею революционной законности, создают … тревожное 
настроение, укрепляют почву для враждебных советской власти, рабо-
чему классу элементов, подрывают доверие местным органам власти, 
обезличивают их».

Констатируя, что вытеснение частника может и должно происходить 
лишь в меру действительного роста кооперации, овладении его пози-
циями сбыта и производства, президиумам исполкомов и горсоветов 
предлагалось устранить отмеченные нарушения законов и предписаний 
власти. Что же касается продовольственной ситуации, то ее предписы-
валось обсудить на специальных «узких заседаниях»; все выводы и пред-
ложения последних необходимо было сообщить не позднее 25 февраля 
1930 г. в специальной докладной записке в Совнарком.

Руководство Наркомюста РСФСР, в первую очередь Н. В. Крылен-
ко, не видело большой пользы от участия прокурора в суде и ориенти-
ровало его по преимуществу на общий надзор, выявление правонару-
шений у местных органов власти, в сфере хозяйственной деятельности 
предприятий, учреждений, колхозов. Даже проводились прокурорские 
кампании в периоды сева зерновых и хлебоуборки. Так, циркуляром 
Наркомюста от 17 июня 1931 г. № 65 «О задачах прокуратуры в убо-
рочную кампанию» предписывалось вести решительную борьбу с про-
стоями уборочных машин, предлагалось обращать особое внимание 
на организацию ремонта сельскохозяйственного инвентаря, а также 
способствовать «воссозданию животноводства и его реорганизации 
на социалистических началах». Издавались циркуляры, требующие 
от прокуратуры оказывать содействие рыбной путине, лесозаготовкам 
и лесосплаву, работе речного транспорта, организации рабочего снаб-
жения, индивидуальному огородничеству, борьбе с задолженностью по 
заработной плате, развитию кролиководства и т. д. 1

Местные (районные) прокуроры шли еще дальше и пытались лич-
но контролировать уровень соблюдения хозяйствующими субъектами 
технических норм: насколько качественно проводятся пахота, сев, как 
осуществляется уход за животными и др. Об одном из прокуроров рас-
сказывал Крыленко: «Выступает районный прокурор, спрашиваю его: 
почему вы не следите в судах за правильностью вынесения пригово-
ров… Он говорит: приговоры выносят судьи, а я за ними не могу сле-

1 История суда и правосудия в России: в 9 т. / отв. ред. В. В. Ершов, В. М. Сырых. 
Т. 7. М., 2021. С. 511.
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дить. А почему? Нет времени. Что же вы делаете? Я езжу по колхозам. 
А что вы там делаете? Я смотрю, как содержится рабочий скот, какой 
упитанности скот. Говорю: это дело хорошее. Как же вы это делаете? 
Я смотрю в конюшни, хорошо ли ухаживают за скотом, хорошо ли поят, 
кормят скот, каковы конюхи и т. д. Я дальше спрашиваю: может быть, 
вы смотрите, как запрягают лошадей, какую сбрую одевают и т. д.? Как 
же, —  говорит, —  смотрю» 1.

Ориентированные на надзор за состоянием законности в хозяй-
ственной сфере, прокуроры оказались неготовыми выполнять надзор 
в формах непосредственного участия «в судебном разбирательстве, 
принесения протестов и участия в работе судебных коллегий по рас-
смотрению протестов и жалоб на приговоры судов», как того требовал 
приказ Прокурора СССР от 15 октября 1938 г. № 1550. По данным, 
приведенным в приказе Прокурора СССР от 27 апреля 1939 г. «По су-
дебным делам», прокуроры и их помощники традиционно уклонялись 
от участия в уголовных процессах в качестве государственных обвини-
телей. Так, в IV квартале 1938 г. прокуроры поддерживали обвинение 
в РСФСР по 18,4% дел от числа дел, направленных в суд; в Казахской 
ССР —  16,6%; в Грузинской ССР —  8,9%; в Узбекской ССР —  7,7%; 
в Туркменской ССР —  4,9%. Недостаточно удовлетворительным оста-
валось и качество приносимых прокуратурой протестов. В IV квартале 
1938 г. каждый четвертый протест прокуратуры был отклонен судебны-
ми органами страны. В то же время значительная часть неправильных 
приговоров судов органы прокуратуры не опротестовывали 2.

В целом, приведенные выше примеры мелочной опеки деятельно-
сти хозяйствующих субъектов, наряду с преобладавшей по-прежнему 
тенденцией «штурмовщины» в реализации сложнейших социально- 
хозяйственных задач, объективно не могли не отразиться в худшую 
сторону на качестве прокурорских расследований, выявлении в ходе 
этих расследований объективной истины. Подобная организация 
прокурорской деятельности не могла не приводить к усилению ре-
прессивной политики в отношении частников, усугубляя непростую 
экономическую и социальную ситуацию, способствуя беззаконию и со-
ответственно протестным настроениям в народной, в первую очередь, 
крестьянской среде.
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Квалификационный ценз как критерий профессионализма...  
представителей юридических профессий в истории 
российского государства
Гаврилова А. В.

Аннотация. Актуальность работы обусловлена необходимостью установления 
особых требований к лицам, участвующим в юридическом процессе. Статья по-
священа ретроспективному анализу векторальности государства в отношении 
юриспруденции в целом и к лицам, занимающихся юридической деятельностью, 
в частности. Целью работы является комплексный анализ нормативных правовых 
актов на предмет установления квалифицированного ценза к представителям 
юридических профессий. Задачами исследования выступает установление пери-
одизации в истории российского государства применительно к формированию 
юриспруденции и юридического образования, их особенностей развития как 
фактора влияющего на квалификацию представителей юридических профессий. 
Каждый из периодов характеризуется своими сущностными особенностями: 
1) XVIII в. попытка юридизации судейского корпуса; 2) XIX в. формирование си-
стемы юридического образования и юридизация правоохранительного и судеб-
ного корпуса, включая институты гражданского общества (адвокатура, нотариат); 
3) XX в. (с октября 1917 до 1979 г.) —  допустимость юриста без юридического 
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образования; 4) с 1989 г. по настоящее время —  установление четких требова-
ний к судьям, прокурорам, адвокатам и т. д., базирующихся на наличии высшего 
юридического образования и опыте работы в профессиональной деятельности.

Ключевые слова: юридическое образование, профессионализм, квалифици-
рованность, юриспруденция, юрист, юридизация.

Qualifi ed qualifi cation as a criterion of professionalism 
of representatives of legal professions in the history 
of the Russian state
Gavrilova A. V.

Abstract. The relevance of the work is due to the need to establish special 
requirements for persons participating in the legal process. The article is devoted 
to a retrospective analysis of the vectorial nature of the state in relation to 
jurisprudence in general and to persons involved in legal activities, in particular. 
The purpose of the work is a comprehensive analysis of regulatory legal acts in order 
to establish a qualifi cation qualifi cation for representatives of the legal professions. 
The objectives of the study are to establish periodization in the history of the Russian 
state in relation to the formation of jurisprudence and legal education, their features 
of development as a factor infl uencing the qualifi cations of representatives of the 
legal professions. Each of the periods is characterized by its essential features: 
1) XVIII century. an attempt to legalize the judiciary; 2) XIX century. formation of 
a system of legal education and legalization of the law enforcement and judicial 
corps, including civil society institutions (bar, notaries); 3) XX century. (from October 
1917 to 1979) —  the admissibility of a lawyer without a legal education; 4) from 1989 
to the present —  the establishment of clear requirements for judges, prosecutors, 
lawyers, etc., based on the presence of a higher legal education and work experience 
in professional activities.

Keywords: legal education, professionalism, qualifi cations, jurisprudence, lawyer, 
legalization.

В основе термина «квалифицированный» традиционно лежит на-
личие специальных знаний и опыта работы. Профессионализм опре-
деляется как свой ство компетентного специалиста, чья деятельность 
направлена на достижение эффективного и качественного результата 
в профессиональной деятельности. Таким образом, квалифицирован-
ный ценз юридических профессий базируется на наличии специаль-
ного юридического образования и опыта юридической деятельности, 
которые являются взаимосвязанными.

В современной России является абсолютно обычным, не вызыва-
ющим никакого сомнения требование о наличии профессионального 
образования к лицам, занимающим юридические должности. Сово-
купность нормативных правовых актов позволяет сделать вывод, что 
наличие высшего юридического образования наряду с определенным 

Квалификационный ценз как критерий профессионализма... | 423



стажем работы по юридической специальности и сдачей квалификаци-
онного экзамена, определяет квалифицированность лиц, занимающих 
должности судей, адвокатов, нотариусов и др.

В то же время данное требование было не всегда обязательным. 
Начало XVIII столетия, ознаменованное кардинальной перестройкой 
государственного строя, заставило задуматься законодателя и о необ-
ходимости юридизации судейского корпуса. Однако в отличие от пре-
образования центральных и отраслевых органов управления, реформа 
правосудия и попытка Петра I выработать  какие-либо квалификаци-
онные требования к новоявленным судьям не увенчалась успехом. От-
сутствие системы юридического образования не позволяло установить 
подобное требование к лицам, занимающим судебные должности. Но 
это не говорит о том, что осознание его необходимости отсутствова-
ло в понимании законодателя. Данный пробел восполнялся не прямо, 
а косвенно. Например, в Кратком изображении процессов и судебных 
тяжб, в виду отсутствия юридических знаний у офицеров, вершивших 
военный суд, устанавливался контроль за правильным отправлением 
правосудия, осуществляемый аудиторами, специалистами в праве. 
В дальнейшем восполнение этого пробела Петр I видел в канцеляр-
ских служащих, которые приобретали эти навыки в своей практической 
деятельности. В частности, «Наказ земским дьякам или секретарям» от 
20 апреля 1720 г. вменял обязанности юрисконсультов канцелярским 
служащим —  подьячим судебной канцелярии и секретарям надворных 
судов 1.

Первая половина XIX в. характеризовалась быстрым становлением 
юридических сфер деятельности русского государства, значительное 
место в которой занимали развитие правоведения и подготовка юри-
стов. Немаловажную роль в развитии юриспруденции в России как 
науки и как образования сыграла деятельность М. М. Сперанского. 
22 января 1828 г. Сперанский представил Николаю I доклад о необхо-
димости реорганизации подготовки юристов, указывая на то, что для 
установления на «твердых основаниях правосудия в государстве нужны: 
1) ясные и твердые законы и 2) знающие судьи и законоведы. Сперан-
ский внес предложения о необходимости набора слушателей духовных 
учебных заведений для обучения их юриспруденции, на что получил 
согласие императора 2.

Систематизация законодательства Российской империи предопре-
делила изменения в преподавании права в университетах. При участии 

1 Серов Д. О. Российские судьи и высшее юридическое образование //  Высшее об-
разование в России. 2013. № 10. С. 78.

2 Кодан С. В. Юридическая наука в России в 1800–1850-е годы //  Юридическая на-
ука в свете новых задач: Информационные материалы /  Академия наук СССР. Ураль-
ское отделение. Институт философии и права. Свердловск: УрО АН СССР, 1990. С. 72.
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М. М. Сперанского был издан в 1835 г. новый Устав университетов, 
по которому философско- правовые были заменены юридическими 
факультетами. Суть исключительно юридического образования сво-
дилась к пониманию классической юриспруденции (римское право) 
и изучению теории российского права и действующего законода-
тельства 1.

Процесс становления юриспруденции в России в теоретическим 
и практическом смысле напрямую отразился на юридизации новой 
правоохранительной и судебной системы в результате Судебной рефор-
мы 1864 г. Судебная реформа не только модернизировала всю судебную 
систему, но и обусловила профессионализацию нового юридического 
корпуса в виде требования о наличии юридического образования (ст. 19, 
202, 354 Учреждения судебных установлений 1864 г.). Дореволюционная 
статистика свидетельствует почти о полном выполнении данного требо-
вания. Так, по состоянию на февраль 1894 г. «из 31 старшего председа-
теля и председателя департаментов судебных палат высшее образование 
имели 29 человек (94%), в окружных судах на этот период времени из 
83 председателей окружных судов высшее образование имели 71 чел. 
(86%)» 2.

В период после октябрьской социалистической революции, озна-
меновавшей не только смену формы правления, политического режи-
ма, но и прежней правовой системы Декреты о судах 1, 2, 3 породили 
феномен юриста без юридического образования. В частности, Декрет 
о суде № 1 установил для судей исключительно критерий выборности 
Советами рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, а в обвинение 
и защиту допустил «всех не опороченных граждан обоего пола, поль-
зующиеся гражданскими правами». Тем самым было предопределено 
появление сначала общегражданской защиты и обвинения, а впослед-
ствии общественного обвинения и защиты 3.

Последующее нормотворчество осуществляется также в духе кон-
цепции В. И. Ленина «Нам надо судить самим. Граждане должны уча-
ствовать поголовно в суде и в управлении страны. И для нас важно 
привлечение к управлению государством поголовно всех трудящихся» 4, 

1 Кодан С. В. Юридическая наука в России в 1800–1850-е годы //  Юридическая 
наука в свете новых задач: Информационные материалы /  Академия наук СССР. 
Уральское отделение. Институт философии и права. Свердловск: УрО АН СССР, 
1990.   С. 73.

2 Серов Д. О. Российские судьи и высшее юридическое образование //  Высшее об-
разование в России. 2013. № 10. С. 80.

3 См.: Гаврилова А. В. Общественное представительство и участие представителей 
общественности в судопроизводстве: историко- правовой анализ //  Вестник Омского 
университета. Серия: Право. 2020. Т. 17. № 2. С. 21.

4 Ленин В. И. О пересмотре Программы и изменении названия партии //  Полн. 
собр. соч. Т. 36. С. 53.
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что и объясняет присутствие в Положении о народном суде РСФСР от 
30 ноября 1918 г. в качестве обязательных требований, предъявляемых 
к народным судьям, наличие избирательного права либо опыта работы 
в партийных и советских учреждениях в качестве приоритетных, а вла-
дение должной теоретической или практической подготовкой в каче-
стве вторичного условия (ст. 12). Такие же требования предъявлялись 
и к членам коллегии защитников, обвинителей и представителей сторон 
в гражданском процессе и наличие юридического образования у них 
скорее было исключением, нежели правилом.

В итоге первое советское нормотворчество породило деюридизацию 
правоохранительного и судейского корпуса, формирование которого 
осуществлялось по принципу политической лояльности 1.

Однако отметим, что отрицание профессиональной юридической 
помощи не являлось целью новой кадровой политики. Подтверждени-
ем тому является принятие Декрета от 11 мая 1920 г. «О регистрации 
лиц с высшим юридическим образованием», суть которого заключа-
лась в обязанности этих лиц по требованию оказывать юридическую 
помощь. Но новоиспеченным отделам юстиции местных советов 
оказалось не по силам наладить эту систему, в связи чем функция по 
оказанию юридической помощи населению была вменена именно им, 
о качестве которой судить достаточно сложно.

Провозглашение новой экономической политики характеризуется 
не только изменением правовой политики государства, но и первой со-
ветской кодификацией и соответственно отказом от идеи отмирания 
права, а также систематизацией юридической деятельности. Результа-
том этого стало принятие в 1922 г. Положений: о коллегии защитников; 
о прокурорском надзоре и судоустройстве РСФСР 1922 г. При этом ни 
в одном из них не говорится о требовании, обусловленного наличием 
юридического образования. Данная качественная характеристика под-
меняется по-прежнему наличием избирательного права и ответственно-
го политического опыта в органах советской юстиции на юридических 
должностях, что уже противоречит термину «профессионализм». Вы-
шесказанное подтверждается статистическими данными НКЮ РСФСР. 
Так, «на 1 июля 1925 г. лишь 5,7% председателей судов и 10,6% их за-
местителей имели высшее юридическое образование, при этом имели 
низшее образование —  54,7%, среднее —  37,7%, среди народных судей 
имели низшее образование —  83,4%, среднее —  13% и высшее —  3,6%» 2. 
Из 32 членов Верховного Суда РСФСР на данном этапе только 11 чело-

1 Гаврилова А. В. Образовательный ценз как критерий профессионализма кадрово-
го состава в правоохранительной системе в советском государстве /  А. В. Гаврилова, 
Н. В. Козлова //  Современная научная мысль. 2017. № 6. С. 220.

2 Винниченко О. Ю., Филонова О. Ю. Модернизация судебной системы в период нэ-
па: монография. Курган: Изд-во Курганского гос. ун-та, 2013. С. 132.
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век имели высшее образование, а 21 —  всего лишь низшее и домашнее 
образование 1.

Все это детерминировало необходимость налаживания системы 
юридического образования и в первую очередь юридизации необразо-
ванных кадров, которые уже попали в правоохранительную систему. 
В 1922 г. были открыты годичные юридические курсы для подготовки 
судей и следователей 2. В 1924 г. губернские, а впоследствии областные, 
краевые обязывались экзаменовать кандидатов в судьи. Проблема за-
ключалась не только в неграмотности слушателей, уже практикующих, 
но такой же безграмотности преподавателей и экспертов 3.

В 1935 г. принято постановление ЦИК СССР № 2, СНК СССР 
№ 389 от 05.03.1935 «О мероприятиях по развертыванию и улучшению 
правового образования», в соответствии с которым расширялась систе-
ма юридического образования. Реализация этого постановления была 
направлена, во-первых, на увеличение правовых институтов в действу-
ющих вузах. Во-вторых, краткосрочное образование во Всесоюзной 
Правовой Академии и в рамках Высших академических курсов с целью 
подготовки руководства правоохранительных органов и суда. В-третьих, 
налаживание среднего профессионального образования (юридические 
школы) для подготовки и переподготовки правовых работников. Одна-
ко налицо проблема не только в слушателях, но и в качестве учебного 
процесса («из 29 директоров школ только 18 имели высшее образова-
ние, а из 247 преподавателей —  только 164» 4) в системе юридического 
образования.

В то же время, принимаемые меры по восстановлению юриди-
ческого образования оказались не в состоянии обеспечить органы 
юриспруденции в достаточном количестве квалифицированных ка-
дров. Подтверждением тому являются нормативные правовые акты 
в области суда, прокуратуры и адвокатуры, принимаемые в период 
функционирования данной системы образования. Судьей мог быть 
избран каждый гражданин СССР с 23 летнего возраста, не имеющий 
судимости и пользующийся избирательным правом 5. Адвокатом могли 

1 Смыкалин А. С. Судебная реформа 1922 г. //  Российская юстиция. 2002. № 4. С. 39.
2 Постановление СНК РСФСР от 22 декабря 1922 г. «Об открытии юридических 

курсов» //  Законодательство СССР. Библиотека нормативно- правовых актов Союза 
Советских Социалистических Республик. (libussr.ru)

3 Гаврилова А. В. Образовательный ценз как критерий профессионализма кадрово-
го состава в правоохранительной системе в советском государстве /  А. В. Гаврилова, 
Н. В. Козлова //  Современная научная мысль. 2017. № 6. С. 222.

4 Кодинцев А. Я. Среднее юридическое образование в системе органов юстиции 
СССР в 30-е годы XX века //  Среднее профессиональное образование. 2007. № 9. С. 83.

5 Закон СССР от 16 августа 1938 г. «О судоустройстве СССР, союзных и автоном-
ных республик» //  Законодательство СССР. Библиотека нормативно- правовых актов 
Союза Советских Социалистических Республик. (libussr.ru)
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быть лица как имеющие образование, не только высшее, но среднее 
профессиональное, так и при отсутствии такового, но имеющие стаж 
работы не менее трех лет в качестве судей, прокуроров, следователей 
и юрисконсультов 1.

Годы вой ны по понятным причинам существенно затормозили нала-
живание системы юридического образования. Данный период по при-
чине закрытия и эвакуации юридических институтов, ухода на фронт 
студентов характеризуется низким процентом выпускников юридиче-
ских институтов, Всероссийского юридического заочного института 
и правовых школ, особенно в первые годы.

В послевоенный период вопрос о юридическом образовании 
вновь приобретает свою актуальность. Результатом чего стало из-
дание приказа № 4 МЮ СССР от 21 февраля 1947 г., определивше-
го план подготовки и переподготовки кадров судебных органов на 
период с 1947 по 1950 г. Итогом реализации этого приказа, должно 
было стать увеличение численности действующих судей и работни-
ков юстиции с высшим образованием к 1950 году до 51%, со средним 
образованием —  до 38% 2.

Дальнейшая практика расширения системы юридического образова-
ния хоть и отразилась на числе выпускников с юридическим образова-
нием, но не сказалась на качестве их образованности, особенно в систе-
ме среднего профессионального образования. Результатом этого стало 
принятие особого постановления в 1954 г., целью которого являлось 
реформирование высшего и среднего юридического образования при-
нятие 3. Реформирование в первую очередь затронуло систему среднего 
юридического образования (сокращение правовых школ и отказ в них 
от заочной формы обучения). В системе высшего образования заочная 
форма обучения сохранялась преимущественно для действующего со-
става органов юстиции, не имеющих юридического образования, во 
всех остальных случаях заочная форма обучения менялась на вечернюю 
форму обучения.

Тем не менее, все перечисленные мероприятия по налаживанию 
и улучшению системы юридического образования не искоренили 
полностью юриста без юридического образования в виду того, что эти 
лица давно уже практикуют в правоохранительной системе. Норматив-

1 Положение об адвокатуре СССР от 16 августа 1939 г. //  Законодательство СССР. 
Библиотека нормативно- правовых актов Союза Советских Социалистических Респуб-
лик. (libussr.ru)

2 Кодинцев А. Я. Среднее юридическое образование в СССР в 1941–1956 гг. //  Пра-
во и образование. 2015. № 7. С. 153.

3 Постановление от 30 августа 1954 г. «Об улучшении подготовки, распределения 
и использования специалистов с высшим и средним образованием» //  Законодатель-
ство СССР. Библиотека нормативно- правовых актов Союза Советских Социалистиче-
ских Республик. (libussr.ru)
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ные правовые акты 1, устанавливающие требования к нотариусам, про-
курорам, адвокатам по-прежнему допускают отсутствие такового при 
наличии определенного стажа работы наряду с лицами, его имеющим.

В завершение отметим, что обязательное наличие высшего юриди-
ческого образования как квалифицированный ценз станет появляться 
только в период развитого социализма, после принятия Конституции 
СССР 1977 г., в частности в Законах СССР 1979 г. «Об адвокатуре 
в СССР» и «О прокуратуре СССР».

В отличие от них императивные требования к судьям появятся лишь 
в Законе СССР от 4 августа 1989 г. «О статусе судей в СССР», согласно 
которым судьей может быть гражданин, имеющий высшее юридическое 
образование, юридический не менее двух лет и пяти лет для судей вы-
шестоящих судов и сдавший квалификационный экзамен.

Таким образом, в формировании юридического образования в Рос-
сии как фактора, влияющего на профессионализацию юридического 
корпуса можно выделить четыре периода, характеризующимися своими 
сущностными особенностями. Первый период связан с XVIII столети-
ем, когда предпринимается попытка юридизации судейского корпуса, 
завершившейся неудачей ввиду отсутствия юридического образования 
в целом и в частности. Данный пробел восполнялся лишь определен-
ными знаниями действующего законодательства, по сути, у делопро-
изводителей. Второй период, охваченный XIX столетием, напрямую 
связан с формированием российской правовой системы как части 
романо- германской правовой семьи. Именно в этот период система-
тизация и отчасти кодификация законодательства обусловила, по сути, 
формирование отраслей права и необходимость их научного и практи-
ческого осмысления, что и привело к появлению юридического обра-
зования. Системный подход к обновлению судебной части Российской 
империи, отход от консервативных архаичных мнений относительности 
адвокатуры позволил не только преобразовать процессуальное законо-
дательство в рамках судебной реформы 1864 г., но и обусловил необхо-
димость наличия особых юридических знаний в условиях новых форм 
судопроизводства. Третий период (с октября 1917 г.), начало которого 
связано с отрицанием всего «буржуазного» и вовлечением народного 
элемента в правоохранительную и судебную систему обусловил появ-
ление феномена юриста без юридического образования, что породило 
долгую нормативную практику, допускающей присутствие в юриди-
ческом процессе лиц, не имеющих юридического образования, что, 

1 Положение о государственном нотариате РСФСР от 31 декабря 1947 г., Закон 
РСФСР от 2 августа 1974 г. № 852 «О государственном нотариате», Положение об адво-
катуре РСФСР от 25 июля 1962 г., Положение о прокурорском надзоре СССР от 24 мая 
1955 г. //  Законодательство СССР. Библиотека нормативно- правовых актов Союза 
Советских Социалистических Республик. (libussr.ru)
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впрочем, восполнялось опытом работы в органах советской юстиции. 
Четвертый период, охватывает конец СССР и современную российскую 
правовую систему, выработавшей четкий алгоритм квалифицированно-
го юриста —  высшее юридическое образование и стаж по юридической 
деятельности.

Литература

1. Винниченко О. Ю., Филонова О. И. Модернизация судебной системы 
в период нэпа. Курган: Курганский государственный университет, 
2013.  172 с.

2. Гаврилова А. В., Козлова Н. В. Образовательный ценз как критерий про-
фессионализма кадрового состава в правоохранительной системе 
в советском государстве //  Современная научная мысль. 2017. № 6. 
С. 218–225.

3. Гаврилова А. В. Общественное представительство и участие представителей 
общественности в судопроизводстве: историко- правовой анализ //  Вест-
ник Омского университета. Серия: Право. 2020. Т. 17. № 2. С. 17–27. DOI 
10.24147/1990-5173.2020.17(2).17–27.

4. Кодан С. В. Юридическая наука в России в 1800–1850-е годы //  Юридиче-
ская наука в свете новых задач: Информационные материалы. Свердловск: 
УрО АН СССР, 1990. С. 71–87.

5. Кодинцев А. Я. Среднее юридическое образование в системе органов юсти-
ции СССР в 30-е годы XX века //  Среднее профессиональное образование. 
2007. № 9. С. 83–84.

6. Кодинцев А. Я. Среднее юридическое образование в СССР в 1941–1956 гг. //  
Право и образование. 2015. № 7. С. 147–157.

7. Ленин В. И. О пересмотре Программы и изменении названия партии //  
Полн. собр. соч. Т. 36.

8. Серов Д. О. Российские судьи и высшее юридическое образование //  Выс-
шее образование в России. 2013. № 10. С. 78.

9. Смыкалин А. С. Судебная реформа 1922 г. //  Российская юстиция. 2002. 
№ 4. С. 39.

Сведения об авторе:
Гаврилова Анжелика Васильевна —  к. ю. н., доцент, заведующая кафедрой 
теории и истории государства и права Юридического института 
Кемеровского государственного университета, г. Кемерово, 
Российская Федерация.
E-mail: Anzhik77@mail.ru

Information about the author:
Gavrilova Anzhelika V. Candidate of Legal Science, Associate Professor, 
Head of the Department of Theory and History of State and 
Law of the Law Institute of the Kemerovo State University, Kemerovo, 
Russian Federation.

430 | Гаврилова А. В.



Актуальные вопросы защиты прав и интересов спортсменов... : 
российский, зарубежный и международный опыт 1

Коваленко Е. Ю.

Аннотация. В результате рассмотрения различных актуальных вопросов за-
щиты прав спортсменов в российской и зарубежной литературе, сформулиро-
ван вывод о том, что данный институт спортивного права является комплексным 
и многогранным. К наиболее важным направлениям защиты прав участников 
спортивных отношений относятся: совершенствование правового регулирования, 
правовое положение органов и организаций, осуществляющих защиту в сфере 
спорта, формы и способы защиты, специфика защиты отдельных категорий субъ-
ектов спортивного права, учет направлений и видов спорта в процесе защиты 
нарушенных прав, унификация и гармонизация национального законодательства 
различных стран в области защиты прав участников спортивных отношений с нор-
мами международного права и другие.

Ключевые слова: спорт, спортсмен, права и интересы спортсменов, защита 
прав спортсменов.

Actual issues of protecting the rights and interests of athletes: 
Russian, foreign and international experience
Kovalenko E. Yu.

Abstract. As a result of consideration of various topical issues of protecting the 
rights of athletes in Russian and foreign literature, the conclusion is made that this 
institution of sports law is complex and multifaceted. The most important areas of 
protection of the rights of participants in sports relations include: improvement of 
legal regulation, the legal status of bodies and organizations providing protection 
in the fi eld of sports, forms and methods of protection, the specifi cs of protecting 
certain categories of subjects of sports law, taking into account areas and types of 
sports in the process of protection violated rights, unifi cation and harmonization 
of the national legislation of various countries in the fi eld of protecting the rights 
of participants in sports relations with the norms of international law, and others.

Keywords: sport, athlete, rights and interests of athletes, protection of the rights 
of athletes.

Вопросы защиты прав и законных интересов всех участников 
спортивных отношений в целом, и особенно спортсменов выступа-
ют актуальной темой для обсуждения в отечественной и зарубежной 
литературе. Несмотря на особое внимание к этой теме в отношении 
российских спортсменов, необходимо указать, что данное направление 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 20-011-00053 А «Правовое регулирование спортивных отношений в Рос-
сийской Федерации» /  «Acknowledgments: The reported study was funded by RFBR, project 
number 20-011-00053 А «Legal regulation of sports relations in the Russian Federation».
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научно- практических дискуссий является важным и востребованным 
для всего мирового спортивного сообщества.

В настоящее время немало внимания уделяется сохранению един-
ства спорта и честного соперничества в нем, учитывая при этом, что 
наиболее многочисленными являются нарушения антидопинговых пра-
вил, а также манипулирование спортивными результатами (например, 
договорные матчи) 1. Учитывая это и желая предупредить совершение 
новых правонарушений, на международном и национальных уровнях 
создаются специальные независимые институты (организации), основ-
ной целью деятельности которых является защита участников спортив-
ных отношений и противодействие нарушениям в спорте. По мнению 
Залозной И. А., под международными спортивными организациями 
понимаются неправительственные общественные организации, част-
ные лица, которые созданы на базе заинтересованности и доброволь-
ности в определенной области физического воспитания 2. Среди таковых 
в первую очередь, необходимо назвать Международный олимпийский 
комитет (МОК), который находится во главе международного олим-
пийского движения, имеет статус международной неправительственной 
негосударственной организации, созданный в форме ассоциации.

Организацией, выполняющей функцию поощрения спортсменов за 
проявленное благородство в спорте, является Международный комитет 
Фэйр Плэй (МКФП), который был основан в 1964 г. Международной 
ассоциацией спортивной прессы и Международным Советом физиче-
ского воспитания и спорта (СИЕПСС) при поддержке ЮНЕСКО. На 
сегодняшний день Международный комитет Фэйр Плэй осуществляет 
свою деятельность на пяти континентах земли и тесно сотрудничает 
с МОК, а также такими международными организациями, как Спор-
тивный арбитражный суд, Всемирное антидопинговое агентство и Все-
мирная ассоциация олимпийцев.

Также можно выделить Международную ассоциацию по защите прав 
спортсменов, созданную 21 сентября 2020 г. Международным союзом 
юристов, Международной Ассоциацией спортивного права, фондом 
«Спорт против наркотиков», а также рядом выдающихся российских 
спортсменов, главной задачей которой является защита прав спортсме-
нов от вмешательства политиков, национальной и гендерной дискрими-
нации, религиозной нетерпимости, допинга, договорных матчей, кор-

1 Журова М. А. Единство спорта как институт защиты прав спортсменов //  Вестник 
Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. Серия 4. Право-
ведение. 2020. Т. 10. № 1. С. 21–27.

2 Залозная И. А. Международные спортивные организации: их роль и функции 
в защите прав спортсменов //  В сборнике: Новая наука в новом мире: философское, 
социально- экономическое, культурологическое осмысление. Сборник статей II Меж-
дународной научно- практической конференции.  М., 2019. С. 86–92.
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рупции и преступности, а также несправедливых спортивных санкций 
и решений международных, национальных организаций и судебных 
органов. В настоящее время в состав рассматриваемой организации 
входят представители таких стран, как Российская Федерация, США, 
Греция, Латвия, Италия, Румыния и другие.

Кроме того, в России действует такая организация как РУСАДА 
или российская национальная антидопинговая организация, созданная 
в январе 2008 г. по инициативе Федерального агентства по физической 
культуре и спорту в соответствии со Всемирным антидопинговым ко-
дексом и Международной Конвенцией о борьбе с допингом в спорте 
и занимающаяся планированием тестирования, отбором проб с целью 
допинг- контроля, расследованием возможных случаев нарушения ан-
тидопинговых правил и обработкой результатов, а также реализацией 
образовательных программ, проведением информационных кампаний 
и популяризацией идеалов здорового и честного спорта. Защита прав 
спортсменов на национальном уровне осуществляется и в рамках от-
дельных «видовых» спортивных организаций, к примеру, Общероссий-
ской общественной организацией «Федерация альпинизма России», 
Общероссийской общественной организацией «Российская федерация 
баскетбола», Общероссийской общественной организацией «Федера-
ция фигурного катания на коньках России» и другими организациями.

Говоря о судебной форме защиты прав спортсменов, необходимо 
отметить, что круг спортивных споров достаточно широк, он включает 
в себя споры, вытекающие из различных правоотношений: граждан-
ских, трудовых, финансовых и других, которые регулируются нормами 
различных отраслей права. Следовательно, процедура, способ и форма 
разрешения таких конфликтов различна. В российской литературе об-
суждаются многие актуальные вопросы защиты прав участников спор-
тивных отношений 1. В. В. Ярков, например, указывает, что спортив-
ные арбитражные суды являются одной из главных форм разрешения 
спортивных споров, где высшей инстанцией является Международный 
спортивный арбитражный суд (CAS) 2. Решение о создании Междуна-
родного спортивного арбитражного суда (или Спортивного арбитраж-
ного суда) было принято Международным олимпийским комитетом 
в 1983 г., а в 1984 г. был утвержден его устав. В настоящее время можно 
выделить следующие основные направления деятельности указанного 
органа: 1) он рассматривает споры, возникшие в области спортивной 

1 Погосян Е. В. Формы разрешения спортивных споров: монография. М., 2011. 
С. 43–44; Алексеев С. В. Спортивное право России. Правовые основы физической 
культуры и спорта: учебник для студентов вузов /  под ред. проф. П. В. Крашенинни-
кова. М., 2012. С. 20.

2 Ярков В. В. Электронное правосудие и принципы цивилистического процесса //  
Закон. 2011. № 2. С. 46–48.
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деятельности, в качестве арбитражного органа первой и последней 
инстанции; 2) он выступает в качестве органа правовой защиты и по-
следней инстанции по апелляции одной стороны спора на решение, 
принятое руководящими органами международных или национальных 
федераций и других спортивных организаций; 3) он дает юридические 
консультации по основным проблемам спортивной деятельности, 
не связанным непосредственно с возникновением споров.

Несмотря на существование данного международного органа, во 
многих государствах для рассмотрения споров в области спорта соз-
даются независимые от спортивных организаций спортивные третей-
ские суды. Так, в частности, в Российской Федерации такими органами 
являются Спортивный арбитраж при Торгово- промышленной палате 
Российской Федерации, а также Спортивный Арбитражный Суд при 
Автономной некоммерческой организации «Спортивная Арбитражная 
Палата» 1.

Что касается зарубежных стран, то, чтобы следовать междуна-
родным тенденциям в разрешении внутренних спортивных споров, 
Турция, в отличие от многих стран, решила создать не единый на-
циональный спортивный арбитражный суд, а две разные спортивные 
арбитражные юрисдикции. Первый, состоящий из арбитражного суда 
первой инстанции и апелляционного органа, обладает юрисдикцией 
в отношении футбольных споров, а второй обладает юрисдикцией 
в отношении споров, возникающих из других видов спорта, кроме 
футбола. В соответствии с конституционной поправкой в 2011 г. ту-
рецкие законодатели закрыли дверь для судебного пересмотра реше-
ний, вынесенных национальными спортивными арбитражными суда-
ми, и вместо этого потребовали обязательного арбитража по вопросам, 
касающимся дисциплинарных и административных функций нацио-
нальных федераций. Однако в 2015 г. Турецкая федерация футбола по-
шла еще дальше и потребовала обязательной арбитражной процедуры 
и для договорных споров, вытекающих из футбольных контрактов. 
Эта ситуация создала интересный порядок спортивной юрисдикции, 
отличный от юрисдикции национальных судов 2. Авторы нередко кри-
тикуют деятельность некоторых специально созданных органов по 
защите прав участников спортивных отношений по причине неэф-
фективности их деятельности и противоречивости принимаемых ре-

1 Трезубов Е. С. Отдельные проблемы внутригосударственного арбитража спортив-
ных споров //  Актуальные проблемы спортивного права: российский и зарубежный 
опыт: Сборник материалов Всероссийского круглого стола (с международным уча-
стием), Барнаул, 4 июня 2021 года.  Барнаул: Алтайский государственный университет, 
2021. С. 57.

2 Kalelioğlu C. Domestic sports arbitration in Turkey: creating a sui generis sporting 
jurisdictional order Alla Turca //  The International Sports Law Journal. 2017. № 17. Р. 33–48. 
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шений. Так, например, Единственный руководящий орган в области 
футбола, Федерация футбола Турции (TFF), выполняет полномочия, 
возложенные на нее законодательством. Арбитражный совет TFF яв-
ляется обязательным и высшим юридическим форумом для решения 
дисциплинарных и административных вопросов, и в соответствии со 
ст. 59 (3) Конституции Турции и соответствующими положениями 
Закона № 5894 апелляция в суд не допускается. Вопросы конституци-
онного права и прав человека почти полностью игнорируются в сфере 
турецкого футбола. TFF отказался применять стандарты прав челове-
ка, а Конституционный суд Турции одобрил подход TFF. Вот почему 
жертвы предполагаемых нарушений прав человека обращались в Ев-
ропейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобами на действия 
и решения TFF 1. Другим примером, может стать обсуждение вопроса 
о том, что решения спортивных организаций не подлежат судебному 
пересмотру по английскому праву. Так, рассматривая материальные 
и процессуальные ограничения частного права в оспаривании реше-
ний спортивных организаций, автор считает, что судебный пересмотр 
может быть предпочтительным вариантом для сторон спортивного 
спора добиться справедливого решения по делу 2. В статье португаль-
ских авторов поводится анализ деятельности Спортивного арбитража 
Португалии, чтобы изучить основные трудности, связанные с обяза-
тельным арбитражем и выяснить, может ли это быть вариантом для 
будущего разрешения спортивных споров 3.

Создание и деятельность независимых от спортивных организаций 
спортивных третейских судов является положительным и перспектив-
ной формой защиты прав участников спортивных отношений, так как 
в процессе разрешения спортивных споров этими органами обеспе-
чивается быстрота разрешения спора, возможность выбора арбитров 
сторонами, конфиденциальность разбирательства и всех материалов 
дела. Так, например, в литературе отмечается, что уникальность Ба-
скетбольного арбитражного суда (BАТ) создает широкие возможности 
для раскрытия общих принципов права, регулирующих договорные 
отношения в баскетболе. В основе этого лежит стандартный стандарт 
принятия решений ex aequo et bono, который дает арбитрам определен-
ную степень гибкости при принятии решений. Наконец, добровольный 

1 Burak Gemalmaz H. Applicability of human rights standards in Turkish football 
arbitration: the contribution of the European Court of Human Rights //  The International 
Sports Law Journal. 2019. № 19. Р. 38–58. 

2 Cisneros B. Challenging the call: Should sports governing bodies be subject to judicial 
review? //  The International Sports Law Journal. 2020. № 20. Р. 18–35.

3 Flamínio da Silva A., Mirante D. Mandatory arbitration as a possible future for sports 
arbitration: the Portuguese example //  The International Sports Law Journal. 2020. № 20. 
Р. 180–190.
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характер арбитража BAT (беспрецедентный в спортивном арбитраже) 
и его популярность в баскетбольном сообществе усиливают полномочия 
арбитров решать, что является справедливым и честным в баскетболь-
ных контрактах. Благодаря этому BAT заняла значительное место в сфе-
ре спортивного арбитража и внесла свой вклад в разработку договорных 
стандартов, на которые опирается мировой баскетбол 1.

Кроме того, авторами исследуется роль, которую может сыграть 
медиация, и дополнительная ценность, которую она может принести 
для разрешения споров, связанных со спортом. Из-за ключевой роли, 
которую арбитраж традиционно играл в спорте, вопрос, поставленный 
в статье, заключается не в том, должно ли посредничество заменить 
арбитраж в качестве основного процесса разрешения споров. Посред-
ничество должно быть институционализировано и использоваться 
в соответствующих спорах, связанных со спортом, в первую очередь 
в договорных, коммерческих и трудовых спорах, а также в спорах, воз-
никающих из-за членства в спортивных организациях, в качестве аль-
тернативы прямому обращению в арбитраж или в суды 2.

По мнению Д. Веста, в последние годы защита основных прав чело-
века в спорте является крайне актуальной темой. Реакцией спортивно-
го сектора стал ряд мер, направленных на укрепление его собственного 
авторитета в области прав человека, при этом ряд ключевых спор-
тивных организаций предприняли шаги по реализации принципов 
международного права в области прав человека посредством мягкого 
регулирования и институциональных инициатив. Однако, как считает 
автор, эффективность некоторых изменений в сфере правовой защиты 
нуждается в дальнейшем совершенствовании, так как действующей 
системе рассмотрения жалоб на нарушение прав человека в спорте 
не хватает согласованности, эффективности и доверия. Выходом из 
этой ситуации видится в соблюдении принципов публичного между-
народного права и укреплении значения функциональной судебной 
системы для общей эффективности защиты прав человека в спорте 
в специализированном Арбитражном суде по спорту и правам чело-
века 3. По мнению другого автора, для надлежащей и эффективной 
защиты прав человека в спорте необходим глобальный спортивный 
закон, который активно защищает, уважает и поддерживает признан-
ные на международном уровне права человека и который может быть 

1 Radke H. Basketball Arbitral Tribunal (BAT) as a ‘lawmaker’: the creation of global 
standards of basketball contracts through consistent arbitral decision- making //  The 
International Sports Law Journal. 2019. № 19. Р. 59–86. 

2 Mironi M. The promise of mediation in sport- related disputes //  The International 
Sports Law Journal. 2017. № 16. Р. 131–154.

3 West D. Revitalising a phantom regime: the adjudication of human rights complaints in 
sport //  The International Sports Law Journal. 2019. № 19. Р. 2–17.
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обеспечен правовой санкцией с помощью правильно разработанного 
механизма рассмотрения жалоб 1.

Кроме того, в зарубежной литературе обращается внимание на во-
просы соблюдения международных норм, принципов, стандартов и прав 
человека в процессе организации и проведении массовых спортивных 
мероприятий. На протяжении многих лет «Мега-спортивные меропри-
ятия» (МСМ) все чаще сталкивались с общественным негодованием, 
вызванным нарушениями прав человека в принимающих странах и об-
винениями в коррупции в процессах отбора принимающих стран. Эти 
негативные последствия повлияли на легитимность и репутацию МСМ 
и побудили, помимо других спортивных организаций, Федерацию фут-
больных ассоциаций (ФИФА) интегрировать права человека в свои 
уставы и внутреннюю политику и принять новые положения о прове-
дении торгов, учитывающие права человека. По мнению Ф. Киршне-
ра, областями, вызывающими обеспокоенность в этой сфере, являются 
значительной участие заинтересованных сторон, мониторинг, а также 
аспекты прозрачности. Таким образом, автор предлагает уполномочить 
многостороннюю организацию разработать стратегию в области прав 
человека, провести оценку соблюдения прав человека, обеспечить со-
блюдение прав человека, а также внедрить фиксированную матрицу 
оценки прав человека 2. В другой статье исследуются последствия бес-
прецедентных обязательств ведущих международных спортивных ор-
ганизаций по включению принципов прав человека в свои требования 
к торгам и соглашения о проведении крупных спортивных мероприя-
тий 3. В последние несколько лет, по мнению одного из исследователей, 
Международный олимпийский комитет все чаще игнорировал не толь-
ко коммерческие аспекты Олимпийских игр, но и вопросы соблюдения 
прав человека. Как следствие, некоторые из последних выпусков Игр 
были присуждены городам, которые оказались либо неспособными, 
либо не желающими уважать и защищать права местных жителей и дру-
гих лиц, так или иначе способствовавших успешному проведению Игр. 
Одна из причин, по которой эти города и другие организации, участву-
ющие в организации и проведении Игр, не соблюдали права человека, 
заключалась в том, что Международный олимпийский комитет прямо 
не требовал от них этого. Ситуация изменилась в феврале 2017 г., когда 

1 Schwab B. Embedding the human rights of players in world sport //  The International 
Sports Law Journal. 2018. № 17. Р. 214–232.

2 Kirschner F. Breakthrough or much ado about nothing? FIFA’s new bidding process in 
the light of best practice examples of human rights assessments under UNGP Framework //  
The International Sports Law Journal. 2019. № 19. Р. 133–153.

3 Heerdt D. Tapping the potential of human rights provisions in mega-sporting events’ 
bidding and hosting agreements //  The International Sports Law Journal. 2018. № 17. 
Р. 170–185.
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после принятия Олимпийской повестки дня на 2020 г. в декабре 2014 г. 
в Контракт с городом- организатором Игр 2024 года были наконец до-
бавлены явные обязательства в области прав человека 1.

Говоря о совершенствовании правового регулирования спортивных 
отношений, что несомненно повлияет и на эффективность защиты 
субъектов спортивного права, в частности, основываясь на существу-
ющих параметрах спортивного права и политики ЕС, европейскими 
авторами автором выдвигаются аргументы в поддержку отказа от 
нюансов в аналитическом подходе суда к спортивным исключени-
ям. Обычное право ЕС в сочетании с концепцией специфики спорта, 
которая теперь включена в ст. 165(1) TFEU, уже содержит всеобъем-
лющую единую аналитическую структуру, способную вместить все 
категории регламентирующих правил в спорте. Кроме того, предла-
гаемую единую основу часто можно использовать для обоснования 
оспариваемых спортивных правил как во внутреннем рыночном пра-
ве, так и в законодательстве о конкуренции, что позволяет избежать 
ненужного дублирования норм 2.

Другой вопрос, который обсуждается европейскими авторами —  это 
пересматриваемые соглашения о спортивном арбитраже: следует ли 
считать их недействительными в соответствии с английским нацио-
нальным законодательством или нет. Арбитражные соглашения в на-
стоящее время являются предметом споров на международном уровне. 
В частности, действительность спортивных арбитражных соглашений 
была предметом изучения ученых после дела Пехштейна в Германии. 
Автор рассматривает вопрос о том, должны ли принципы английского 
права аннулировать соглашения о спортивном арбитраже 3.

Отдельное важное направление в диспуте о соблюдении прав чело-
века в спорте является обсуждение вопросов соблюдения прав и инте-
ресов женщин- спортсменок. Так, в статье М. Леммон рассматривается 
взаимосвязь между равными возможностями женщин в спортивных 
мероприятиях и другими правами человека, изучается история прав 
женщин в спорте, включая законодательство по всему миру, а также 
анализируется связь между участием женщин в спорте и другими пра-
вами человека с акцентом на равную оплату труда, телесную автономию 
и образование и обращается внимание на препятствия, с которыми со-
временные женщины сталкиваются в своей борьбе за равенство во всех 

1 Grell T. The International Olympic Committee and human rights reforms: game changer 
or mere window dressing? //  The International Sports Law Journal. 2018. № 17. Р. 160–169.

2 Pĳ etlovic K. EU sports law: a uniform algorithm for regulatory rules //  The International 
Sports Law Journal. 2017. № 17. Р. 86–100.

3 Hülskötter T. Sports arbitration agreements under review: should they be considered 
invalid under English national law? //  The International Sports Law Journal. 2017. № 17. 
Р. 15–32.
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сферах жизни, в том числе и в спорте 1. Другой автор, занимающийся это 
темой, в своей статье обсуждает вопросы установления ответственности 
в футбольных кодексах за адаптацию и развитие медицинской и дру-
гой профессиональной спортивной деятельности, а также нормативно- 
правовой базы, чтобы должным образом приспособиться к появлению 
элитных женских соревнований в традиционно мужских видах спорта. 
Кроме того, автор рассматривает вопрос о том, следует ли пересмо-
треть историческую модель мужского спорта, созданную на протяже-
нии поколений путем разработки специальных спортивных правил 
и протоколов человеческих достижений для девочек и женщин, чтобы 
гарантировать благополучие и должную защиту спортсменов женского 
пола, которых набирают для участия в соревнованиях в качестве про-
фессионалов 2.

Еще одним важным направлением в теме о защите прав спортсменов 
являются аспекты защиты прав спортсменов- инвалидов. В частности, 
в одной из статей рассматривается дело о защите прав О. Писториуса 
на участие в Олимпийский играх. Участие Оскара Писториуса в Олим-
пийских играх 2012 г. в Лондоне стало важной вехой для включения 
спортсменов- инвалидов в крупные международные соревнования по 
легкой атлетике. Отчет о борьбе Писториуса за участие в международных 
соревнованиях представлен в Арбитражном отчете CAS за 2008 г., опу-
бликованном арбитражной комиссией CAS, которая в конечном итоге 
вынесла решение в пользу его права на участие в Олимпийских играх 3.

Вопросы защиты прав спортсменов при отборе на спортивные со-
ревнования и на Олимпийские игры становятся актуальной темой об-
суждения в литературе 4. Участвуя в спортивных соревнованиях, спор-
тсмен имеет возможность показать спортивные результаты, сильные 
и слабые стороны, но главное, что спортивная федерация (или спор-
тивный клуб) может выбрать этого спортсмена для участия в нацио-
нальных, европейских или международных спортивных соревнованиях. 
Спортивные соревнования предоставляют возможность для совершен-
ствования спортсменов. Таким образом, каждая спортивная федерация 
или спортивный клуб по результатам соревнований проводит избира-
тельную процедуру и решает, каких спортсменов включить в сборную. 

1 Lemmon M. Evening the playing fi eld: women’s sport as a vehicle for human rights //  
The International Sports Law Journal. 2019. № 19. Р. 238–257.

2 Didulica J. Changing the game: the legal framework for the laws of the game, management 
of human performance data and related safety considerations in women’s professional sport //  
The International Sports Law Journal. 2019. № 18. Р. 114–135. 

3 Liljeblad J. Foucault, justice, and athletes with prosthetics: the 2008 CAS Arbitration 
Report on Oscar Pistorius //  The International Sports Law Journal. 2015. № 15. Р. 101–111.

4 Duval A. Getting to the games: the Olympic selection drama(s) at the court of arbitration 
for sport //  The International Sports Law Journal. 2016. № 16. Р. 52–66.
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Выборы —  это очень сложная процедура, в которую вовлечено большое 
количество спортивных субъектов. Российское законодательство, по 
мнению С. Юрлова, признает право своих граждан на участие и сорев-
нования в спорте, но в то же время некоторые спортивные соревнования 
допускают участие только определенной категории спортсменов. Автор 
исследует вопрос о том, нужно ли изменить правила и положения таких 
соревнований, чтобы позволить всем спортсменам участвовать 1.

Защита прав несовершеннолетних спортсменов также заслуживает 
должного рассмотрения. Так, например, в зарубежной литературе об-
суждаются вопросы ответственности национальных ассоциаций в от-
ношении несовершеннолетних, применимость нормативно- правовой 
базы ко всем несовершеннолетним, а также различие между требовани-
ями к регистрации несовершеннолетних для участия в организованном 
футболе и требованиями к отчетности в отношении несовершеннолет-
них в спортивных образовательных учреждениях 2.

Несомненно, что защита прав спортсменов, принимающих различные 
препараты для поддержания организма и здоровья, не нарушая анти-
домпинговые требования, требует особого внимания. Так, например, 
П. Грин и М. Кайзер, указывают, что разрешения на терапевтическое 
использование (ТИ) предоставляют спортсменам возможность при-
нимать запрещенные вещества по медицинским показаниям, не нару-
шая антидопинговых правил. Они были введены с целью защиты права 
спортсмена на медицинскую помощь, однако текущая ретроактивная 
политика TUE в рамках Всемирной антидопинговой программы не под-
держивает это право. Чтобы получить ретроактивное разрешение на ТИ, 
спортсмены должны доказать не только то, что они соответствуют крите-
риям для получения предполагаемого разрешения на ТИ, но также и то, 
что их обстоятельства попадают в одно из четырех «исключений». По 
мнению авторов, заинтересованным сторонам ВАДА следует рассмотреть 
вопрос о более широком и более справедливом использовании положе-
ния о «справедливости» или адаптировать свою политику для лучшей 
защиты права всех спортсменов на медицинское обслуживание 3.

Помимо перечисленных актуальных вопросов в отечественной и за-
рубежной литературе рассматриваются и другие аспекты защиты прав 
участников спортивных отношений, из чего следует, что данный инсти-

1 Yurlov S. Right to participate in sporting competition: a human right or legal fi ction and 
the Russian legal framework for sport //  The International Sports Law Journal. 2015. № 15. 
Р. 123–127.

2 Yilmaz S. Protection of minors: lessons about the FIFA RSTP from the recent Spanish 
cases at the Court of Arbitration for Sport //  The International Sports Law Journal. 2018. 
№ 18. Р. 15–28. 

3 Greene P., Kaiser M. How athletes’ rights can be better protected when it comes to 
retroactive Therapeutic Use Exemptions //  The International Sports Law Journal. 2019. 
№ 19. Р. 29–37.
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тут спортивного права является комплексным и многогранным. К наи-
более важным направлениям защиты прав участников спортивных 
отношений относятся: совершенствование правового регулирования, 
правовое положение органов и организаций, осуществляющих защиту 
в сфере спорта, формы и способы защиты, специфика защиты отдельных 
категорий субъектов спортивного права, учет направлений и видов спорта 
в процессе защиты нарушенных прав, унификация и гармонизация на-
ционального законодательства различных стран в области защиты прав 
участников спортивных отношений с нормами международного права 
и другие. Каждое направление защиты прав участников спортивных от-
ношений требует отдельного исследования.
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К вопросу об особенностях правовой природы 
интерпретационных актов
Комиссарова Е. Л.

Аннотация. Основной целью исследования является определение понятия 
интерпретационного акта, особенностей его правовой природы с учетом спец-
ифики его видов, места и роли в системе правовых актов. На основе общена-
учных и частноправовых методов, таких как логический, структурно- системный, 
формально- юридический, сравнительно- правовой, рассматриваются особенности 
видов официального толкования: аутентического, легального, нормативного, ка-
зуального, проводится их сравнительная характеристика. В статье исследуются 
существующие в современной науке подходы к формам закрепления интерпре-
тационных актов, их соотношение с нормативными правовыми актами и акта-
ми правоприменения. Выводы: интерпретационные акты являются результатом 
официального толкования норм права; закрепляют правоконкретизирующее или 
праворазъяснительное решение соответствующего компетентного органа; по об-
щим правилам, не могут создавать новых норм, однако в ходе разъяснения (тол-
кования) могут содержать правоположения, близкие к понятию правовых норм; 
интерпретационный акт не отделим от толкуемого им нормативного правового 
акта, носит вспомогательный характер; в зависимости от субъекта- интерпретатора 
и цели толкования может иметь разную форму закрепления.

Ключевые слова: интерпретационные акты, нормативные правовые акты, тол-
кование норм права, виды официального толкования, аутентическое толкование, 
легальное толкование, нормативное толкование, казуальное толкование.

On the question of the peculiarities of the legal nature 
of interpretative acts
Komissarova E. L.

Abstract. The main purpose of the study is to defi ne the concept of an interpretive 
act, the features of its legal nature, taking into account the specifi cs of its types, 
place and role in the system of legal acts. On the basis of general scientifi c and 
private law methods, such as logical, structural- systemic, formal- legal, comparative- 
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legal, the features of the types of offi cial interpretation are considered: authentic, 
legal, normative and c asual, their comparative characteristics are carried out. The 
article examines the approaches existing in modern science to the forms of fi xing 
interpretive acts, their interaction with normative legal acts and acts of application 
of law. Conclusions: interpretative acts are the result of the offi cial interpretation of 
law; fi x the law-concretizing or law-explanatory decision of the relevant competent 
authority; according to the general rules, they cannot create new norms, even if in the 
course of clarifi cation (interpretation) legal provisions close to the concept of legal 
norms are created; the interpretative act is not separable from the normative legal act 
interpreted by it, it has an auxiliary character; depending on the subject- interpreter 
and the purpose of interpretation, it may have a different form of consolidation.

Keywords: interpretative acts, normative legal acts, interpretation of the law, types 
of offi cial interpretation, authentic interpretation, legal interpretation, normative 
i nterpretation, casual interpretation.

В юридической науке и практике сложилось достаточно устойчи-
вое представление, что интерпретационные акты являются результатом 
толкования правовых норм законов либо иных нормативных правовых 
актов. При этом, под толкованием права понимается интеллектуально- 
волевая, мыслительная деятельность различных субъектов (как госу-
дарственных, так и негосударственных), направленная на познание 
содержания правовых предписаний, установления воли законодателя 
либо иного правотворческого органа, а в необходимых случаях, —  разъ-
яснения и доведения уясненного смысла правовых норм до других субъ-
ектов права. По мнению проф. Н. Н. Вопленко, «акт толкования права, 
или интерпретационный акт, есть результат праворазъяснительной де-
ятельности, воплощенный, как правило, в письменном документе или 
же в вербальной форме и содержащий в себе разъяснение о том, как 
следует понимать и применять на практике  какие-либо нормы права» 1.

В качестве причин толкования правовых норм выступают: абстракт-
ный характер отдельных положений законодательства, требующих 
конкретизации применительно к отдельным случаям юридической 
практики; особенности юридического языка текстов правовых актов, 
использование специальной средств и приемов юридической техники 
для уяснения воли законодателя, иного правотворческого органа при 
формулировании ими соответствующей правовой нормы. Среди при-
чин толкования права можно выявить недостатки и несовершенство 
правотворчества, выраженные в отсутствия ясности, точности юриди-
ческих предписаний, расплывчатости и двусмысленности используе-
мых формулировок. Приемы и способы толкования права необходимы 
в процессе применения аналогии закона и аналогии права при пробелах 
в законодательстве, при разрешении юридических коллизий между нор-

1 Вопленко Н. Н. Виды и акты официального толкования //  Ленинградский юриди-
ческий журнал. 2008. № 2. С. 30.
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мативными правовыми актами и другими видами правовых документов, 
принятых на основе первых. Зн ачение толкования права диктуется так-
же необходимостью обеспечения единообразного практического при-
менения одних и тех же правовых норм различными субъектами права.

Как говорилось ранее, нормы права могут толковаться всеми субъек-
тами, их реализующими. Однако юридическое значение результатов 
такого толкования будет различаться в зависимости от статуса субъекта- 
интерпретатора, наделения его определенным объемом полномочий на 
данный вид деятельности. Отсюда, виды толкования права могут быть 
официальными и неофициальными. С учетом специфики юридической 
природы рассматриваемых актов больший интерес вызывают интерпре-
тационные акты, носящие официальный характер.

Среди видов интерпретационных актов официального типа выде-
ляются: 1) интерпретационные акты субъектов правотворчества, при-
нимаемые в порядке аутентического (иначе, авторского) толкования; 
2) интерпретационные акты судебных, исполнительных, контрольно- 
надзорных, иных органов, принимаемые в порядке легального (иначе, 
делегированного) толкования. По юридической значимости и право-
вым последствиям данные акты могут носить как нормативный, так 
и казуальный (индивидуально- правовой) характер.

Акты, содержащие нормативное толкование, по общим правилам, 
не создают новых норм, они разъясняют смысл уже действующих норм 
законов или других нормативных правовых актов. При этом, имеют 
общий характер, адресованы неопределенному кругу лиц, рассчитаны 
на неограниченное число случаев, являются общеобязательными для 
правоприменителей и других субъектов, реализующих разъясняемые 
правовые нормы. Цель принятия актов нормативного толкования: обес-
печить единообразное понимание и применение норм права.

Ка зуальное (индивидуально- правовое) толкование —  в отличие от 
нормативного толкования, не имеет общеобязательного характе-
ра, поскольку сводится к толкованию норм с учетом применения их 
к конкретному случаю. Такое толкование создается в ходе правопри-
менительной деятельности, содержится в специальных актах судебных 
либо административных органов разного уровня. По общим правилам, 
казуальное толкование является обязательным только для рассмотрения 
и разрешения конкретного дела, и на другие ситуации не распростра-
няется. Так, в ходе принятия решения судом I инстанции может быть 
дано казуальное толкование применяемых правовых норм, носящих 
обязательный характер в рамках конкретного дела. При этом, если такое 
толкование исходит от высших судебных органов в порядке кассаци-
онной либо надзорной инстанции, речь может идти о формировании 
образца (модели) разрешения подобных дел, который может браться 
за основу нижестоящими судами. Соответственно, как отмечается ис-
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следователями, такое толкование фактически начинает приобретать 
значение судебного прецедента, а точнее —  прецедента толкования 1.

Акты официального толкования, в свою очередь, могут быть аутен-
тическими 2 и легальными (делегированными).

Аутентическое (иначе, авторское) толкование может исходить от 
правотворческих органов в отношении собственных нормативных пра-
вовых актов. Издав тот или иной нормативный правовой акт, субъект 
правотворчества может дать необходимое, с его точки зрения, разъ-
яснение по данному акту. Так, Государственная Дума ФС РФ вправе 
принять дополнительный акт, содержащий разъяснение по вопросам 
применения норм своего постановления. В качестве примера можно 
привести постановление ГД ФС РФ от 24.04.2015 № 6578-6 ГД «О по-
рядке применения Постановления Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации «Об объявлении амнистии в связи 
с 70-летием Победы в Великой Отечественной вой не 1941–1945 годов» 3. 
Подобные акты могут исходить от Правительства РФ 4. Например, по-
становление Правительства РФ от 06.04.2013 № 307 «О некоторых 
вопросах применения постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 27 августа 2012 г. № 857». Официальные разъяснения в от-
ношении собственных нормативных актов характерны и для других 
органов и учреждений, например, для Банка России, что вытекает из 
Указания Центробанка РФ от 03.03.2022 № 6081-У «О порядке под-
готовки официальных разъяснений Банка России» 5.

В современной юридической науке высказываются разные точки 
зрения относительно юридической природы актов аутентического тол-
кования. Для ряда исследователей характерно фактическое отождест-
вление актов аутентического толкования с нормативными правовыми 
актами, тем самым сведение аутентичного толкования к правотворче-

1  Болонин С. Ю. Значение актов официального казуального правотолкования 
в правоприменительной деятельности //  Ученые записки Казанского государствен-
ного университета. Казань: Изд-во Каз. гос. ун-та, 2010, Т. 152. Кн. 4. С. 29–30; Мин-
никес И. А. Казуальное толкование: проблемы теории и практики //  Академический 
юридический журнал. 2016. № 1 (63). С. 7.

2 В юридической науке наряду с термином «аутентическое» толкование исполь-
зуется термин «аутентичное» толкование. По мнению отдельных ученых, термин «ау-
тентическое» толкование является наиболее предпочтительным, т. к. относится к ха-
рактеристике субъекта толкования и по содержанию идентичен понятию «авторское», 
второй же термин —  «аутентичное», применим к объекту толкования. Более подробно 
см.: Минникес И. А., Миникес И. В. Аутентическое (авторское) толкование: теоретико- 
правовой и конституционно- правовой аспекты //  Право. Журнал Высшей школы эко-
номики. 2021. № 3. С. 50.

3 Официальный интернет- портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
24.04.2015.

4 Собрание законодательства РФ. 15.04.2013. № 15. Ст. 1793.
5 Официальный сайт Банка России http://www.cbr.ru/, 03.03.2022.
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ству. Такой подход был свой ственен представителям дореволюционной 
российской юридической науки. Например, в трудах Г. Ф. Шершеневи-
ча, Е. Н. Трубецкого, Е. В. Васьковского, Н. М. Коркунова и других уче-
ных утверждалось, что аутентическое толкование —  по своей сути, есть 
нормотворчество, соответственно, нормативные акты наряду с нормами 
права могут содержать официальные разъяснения. Так, Е. В. Васьков-
ский считал, что аутентическое толкование представляет собой офи-
циальные разъяснения, «которые даются самим законодателем и со-
держатся в законодательных нормах»; такое толкование —  «один из 
случаев прямого разъяснения смысла норм, когда сам законодатель, 
побужденный неясностью или неправильным применением данной 
нормы в жизни, считает нужным установить ее истинный смысл» 1.

Данный подход сохраняется и в трудах современных ученых. Так, 
с точки зрения профессора В. М. Сырых, принятие Государственной 
Думой актов аутентического толкования осуществляется «только в фор-
ме законов и с соблюдением конституционных требований к процедуре 
их принятия», предполагающей «одобрения Совета Федерации и согла-
сия Президента РФ» 2. Схожую позицию в отношении указанного вида 
толкования занимают исследователи А. В. Смирнов и А. Г. Манукян, 
считающие, что «аутентическое разъяснение закона, исходящее от са-
мого законодателя…, по существу есть новый закон» 3. Таким образом, 
с учетом представленного подхода, можно сделать вывод, что между 
актами аутентического толкования и актами правотворчества, напри-
мер, федеральными законами, нет особых различий.

Другая часть исследователей, наоборот, использование аутенти-
ческого толкования ставит под сомнение и предлагает ограничить 
право правотворческого органа на праворазъяснительную деятель-
ность. Например, по мнению академика В. С. Нерсесянца, практика 
аутентического толкования противоречит «основным началам права 
и правовой государственности», поскольку не предусмотрена законо-
дательством. Закон не наделяет правотворческие органы правомочи-
ями в осуществлении «официально- общеобязательного толкования 
 каких-либо нормативных актов (своих или чужих)» 4. В данном случае, 
как считал ученый, не соблюдается принцип, который должен являться 
преобладающим в сфере публично- правовых отношений: «что прямо 
не разрешено государственному органу, должностному лицу, то должно 
быть запрещено». Соответственно, аутентическое толкование является 

1 Васьковский Е. В. Руководство к толкованию и применению законов. М.: Юрид. 
бюро «Городец», 1997. С. 32.

2 Сырых В. М. Теория государства и права: учебник. М: Юстицинформ, 2012. С. 286.
3 Смирнов А.В., Манукян А. Г. Толкование норм права: учебно- практ. пособие. М.: 

Проспект, 2008. С. 20.
4 Нерсесянц В. С. Теория государства и права. М.: Норма: ИНФРА-М, 2013. С. 231.
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нелегальным и должно быть нормативно запрещено, чтобы устранить 
двусмысленность в понимании этого принципа. В случае выявления 
недостатков в том или ином нормативном правовом акте, правотворче-
ский орган всегда может внести необходимые исправления и поправки, 
используя для этой цели законно установленные формы и процедуры. 
В отличие от правотворчества, официальное толкование права, как 
другой вид деятельности, должно осуществляться исключительно тем 
субъектом, который сам нормативный акт не создавал, но получил дан-
ное право легальным путем —  по закону 1.

Критически оценивая две противоположные точки зрения, правиль-
но, на наш взгляд, придерживаться такой позиции, что аутентическое 
толкование, в силу юридической природы, тесно связано с правотвор-
ческими функциями этого органа. Издав нормативный акт, субъект 
правотворчества вправе дать необходимые, по его мнению, разъясне-
ния. Полагаем, что более правильным будет данное полномочие за-
конодательно закрепить наряду с правотворческой функцией. Также 
необходимо нормативно определить форму рассматриваемого акта тол-
кования. Думается, что данные акты не следует полностью отождест-
влять с нормативными актами, которые они толкуют (разъясняют).

Такой точке зрения придерживается Н. Н. Вопленко, считающий, 
что «акты аутентического толкования являются особой разновидностью 
именно официального толкования, а не правотворчества. Они имеют 
не самостоятельное значение, а вспомогательное, существуя в качестве 
своеобразного «приложения» к источникам права» 2.

С точки зрения С. В. Бошно, акт аутентичного толкования имеет 
схожие с толкуемым нормативным актом признаки и юридическую 
природу. Он издается обычно в том же порядке и имеет ту же форму, 
что и нормативный акт. Исследователем подчеркивается, что данный 
правовой акт имеет двой ственную природу. С одной стороны, он явля-
ется результатом правотворчества и может быть нормативным актом, 
поскольку исходит от правотворческого органа, а с другой —  вспомо-
гательным, интерпретационным актом, официально разъясняющим 
нормы основного нормативно- правового документа 3.

Такой акт, по мнению А. С. Пиголкина, условно можно считать «со-
ставной частью», «неотъемлемым элементом» нормативного правового 
акта. «При этом необязательно, чтобы аутентическое толкование было 
сформулировано в особом акте. Часто в нормативных актах наряду с но-

1 Лазарева В. А. Проблемы соотношения аутентического толкования и правотвор-
чества //  Юридическая наука и правоохранительная практика. 2008. № 3. С. 80.

2 Вопленко Н. Н. Виды и акты официального толкования //  Ленинградский юриди-
ческий журнал. 2008. № 2. С. 29–54.

3 Бошно С. В. Толкование норм права: приемы и виды //  Право и образование. 
2003. № 5. С. 15–33.
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выми нормами имеются положения, содержащие нормативные разъ-
яснения уже существующих правовых предписаний» 1.

Не менее однозначным выступает другой вид официального тол-
кования —  легальное (иначе, делегированное, разрешенное) толкование, 
которое может быть как нормативным, так и казуальным. Чаще всего 
данное толкование рассматривается как подзаконный вид, осуществля-
емый субъектами, в чью компетенцию входит дача разъяснений норм 
законов, иных нормативных актов разного уровня. К таким органам 
могут быть отнесены органы судебной и исполнительной власти, про-
куратуры и некоторые другие государственные органы. Данная право-
разъяснительная деятельность предусмотрена нормами законодатель-
ства. Например, Конституционный Суд РФ, не являясь напрямую 
правотворческим органом, имеет право толковать нормативные акты, 
в т. ч. принятые высшими законодательными органами, на предмет их 
соответствия Конституции РФ. Кроме того, согласно ч. 5 ст. 125 Кон-
ституции РФ Конституционный Суд дает официальное толкование 
Основного Закона. В субъектах РФ, где были сформированы свои кон-
ституционные (уставные) суды субъектов (в настоящее время должны 
быть упразднены до 01.01.2023), данные органы также наделялись теми 
же функциями, но только с учетом уже регионального уровня принятия 
таких праворазъяснительных решений.

В качестве легального (делегированного) толкования выступают по-
становления Верховного Суда и его судебных коллегий по вопросам 
применения законодательства при рассмотрении судебных дел. Дан-
ные разъяснения высшей судебной инстанции принимаются в форме 
постановления Пленума Верховного Суда РФ либо Обзора судебной 
практики Верховного Суда РФ, утверждаемого Президиумом Верхов-
ного Суда РФ.

Данное полномочие Верховного Суда заключается в подготовке 
для судов разъяснений по вопросам судебной практики на основе ее 
изучения и обобщения, в целях обеспечения единообразного при-
менения законодательства Российской Федерации. В соответствии 
со ст. 126 Конституции РФ указанное полномочие установлено в ч. 7 
ст. 2 Федерального конституционного закона от 05.02.2014 № 3-ФКЗ 
«О Верховном Суде Российской Федерации» 2, а также в ч. 4 ст. 19 Фе-
дерального конституционного закона от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судеб-
ной системе Российской Федерации» 3. С учетом внесенных изменений 
в законодательство, в целях обеспечения единства судебной практики 
и законности в мотивировочной части судебных решений могут со-

1 Пиголкин А. С. Толкование норм права и правотворчество: проблемы соотноше-
ния //  Закон: создание и толкование /  отв. ред. А. С. Пиголкин. М., 1998. С. 72.

2 Собрание законодательства РФ. 10.02.2014. № 6. Ст. 550.
3 Собрание законодательства РФ. 06.01.1997. № 1. Ст. 1.
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держаться ссылки на акты Конституционного Суда РФ, постановления 
Пленума Верховного Суда РФ, постановления Президиума Верховного 
Суда РФ, обзорной практики Верховного Суда Российской Федерации, 
утвержденные Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 1. 
Данная формулировка закона подчеркивает значимость праворазъяс-
нительных решений высших судебных инстанций для нижестоящих 
судов, а также иных государственных органов, частных и юридических 
лиц в правоприменительной и правореализационной практике.

В порядке делегированного токования могут издаваться акты толко-
вания иных государственных органов, например, Центризбиркома РФ 
или Банка России. В качестве примера, постановление ЦИК России от 
30.01.2018 № 134/1110-7 «О Разъяснениях порядка назначения наблю-
дателей субъектами общественного контроля при проведении выборов 
Президента Российской Федерации» 2 или Официальное разъяснение 
Банка России от 16.04.2022 № 4-ОР «О применении отдельных положе-
ний Указа Президента Российской Федерации от 28 февраля 2022 года 
№ 79 «О применении специальных экономических мер в связи с недру-
жественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнув-
ших к ним иностранных государств и международных организаций» 3.

В отличие от актов аутентического толкования акты легального (де-
легированного) толкования могут иметь форму, не совпадающую с фор-
мой нормативного правового акта, которого они толкуют (разъясняют). 
Чаще всего данные акты издаются в виде постановлений, разъяснений, 
указаний, инструкций, писем.

По вопросу правовой природы этих актов в научной литературе нет 
единства мнений. Одни авторы относят акты официального разъясне-
ния к актам толкования, не содержащим новых норм, другие —  считают 
их разновидностями нормативных правовых актов, принятых не только 
в порядке аутентического, но и легального (делегированного) толкова-
ния. В частности, Р. Л. Иванов постановления Пленумов высших су-
дебных инстанций, содержащих разъяснения по вопросам обобщения 
судебной практики, относит к отдельным видам судебных нормативных 
правовых актов. В обосновании своей позиции ученый утверждает, что 
данные акты «обладают всеми существенными признаками норматив-
ных правовых актов: принимаются в одностороннем порядке уполно-
моченными на то органами, закрепляют правила поведения общего 
характера, обязательны для их адресатов, построены в соответствии 

1 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 
08.03.2015 № 21-ФЗ (ред. от 11.06.2022) //  Собрание законодательства РФ. 09.03.2015. 
№ 10. Ст. 1391.

2 Вестник ЦИК России. 2018. № 5.
3 Официальный сайт Банка России http://www.cbr.ru/, 16.04.2022
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с требованиями юридической техники нормативных правовых актов» 1. 
С точки зрения А. Л. Буркова, обязательность постановлений Пленума 
Верховного Суда, несмотря на отсутствие четкого закрепления в зако-
нодательстве, обеспечивается сложившейся практикой их соблюдения 
судьями и всеми участниками процесса. «Неприменение судьей поста-
новлений Пленума Верховного Суда поставит под сомнение законность 
его решения и может стать основанием для успешного кассационного 
обжалования» 2.

Дискуссионным является определение актов легального толкования 
в качестве актов правотворчества и соответственно источников права. 
Н. Н. Вопленко поднимает вопрос об актах правотворческого толко-
вания, осуществляемого «в порядке судебного контроля высшими су-
дебными инстанциями, в результате которого лишаются юридической 
силы нормы права или правовые акты, признанные в результате про-
верки несоответствующими конституционному, международному или 
текущему законодательству» 3.

Наиболее  ярко правотворческий характер проявляется в деятель-
ности Конституционного Суда РФ, который дает общеобязательное 
нормативное толкование Конституции РФ, прекращает действие 
правовых норм, признанных им не соответствующими действующей 
Конституции, или не допускает их вступление в силу (ч. 5 и 6 ст. 125 
Конституции РФ; ст. 79, 106 ФКЗ «О Конституционном Суде Россий-
ской Федерации» 4 и подчас дает такое толкование текущего законода-
тельства, которое служит непременным условием законности, и значит, 
имеет нормативное значение для правоприменителя.

Таким образом, определяя правовую природу интерпретационных 
актов, как официального толкования правовых норм, отмечаем, что 
данные акты действуют в правовом регулировании различных обще-
ственных отношений наряду с нормативными правовыми актами, акта-
ми правоприменения и правореализации, являются юридически значи-
мыми, издаются компетентными субъектами; имеют общеобязательный 
либо индивидуально- обязательный характер; формально закреплены, 
т. е. имеют письменную форму, выступают в качестве юридического 
документа, имеющего структуру, содержание, официальные реквизиты; 

1  Иванов Р. Л. Судебное правотворчество в Российской Федерации и источники 
российского права //  Вестник Омского университета. Сер. Право. 2010. № 4 (25). С. 10.

2 Бурков А. Л. Статус постановлений Пленума Верховного Суда РФ в законода-
тельстве и судебной практике //  Правоведение. 2011. № 5. С. 178.

3 Вопленко Н. Н. Виды и акты официального толкования //  Ленинградский юриди-
ческий журнал. 2008. № 2. С. 50.

4 Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ (ред. от 01.07.2021) 
«О Конституционном Суде Российской Федерации» //  Собрание законодательства 
РФ. 25.07.1994. № 13. Ст. 1447.
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их реализация обеспечивается государством; они публикуются (разме-
щаются) в официальных изданиях, напр., «Российская газета», «Со-
брание законодательства Российской Федерации», «Интернет- портал 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru), иных сетевых изданиях 
государственных ведомств.

Среди отличительных признаков следует выделить, что интерпрета-
ционные акты являются результатом официального толкования норм 
права; закрепляют правоконкретизирующее или праворазъяснительное 
решение соответствующего компетентного органа; по общим правилам, 
новых норм не создают, но при этом, в ходе разъяснения (толкования) 
создают правоположения, близкие к понятию правовых норм, исходя 
из этого отельные виды интерпретационных актов могут носить право-
творческий характер; интерпретационный акт не отделим от толкуемого 
им нормативного правового акта, поэтому носит вспомогательный харак-
тер; в зависимости от субъекта- интерпретатора и цели толкования может 
иметь разную форму закрепления. Акты аутентического толкования ис-
ходят от правотворческого органа и, как правило, облекаются в ту же 
форму, что и толкуемый нормативный правовой акт. Соответственно, 
являются вспомогательными нормативными актами, в которых содер-
жатся так называемые интерпретационные нормы, принимаются в случае 
обнаружения неточностей в содержании законов либо иных норматив-
ных правовых актов, неправильной либо противоречивой практики их 
применения. Акты легального толкования исходят от субъектов, полу-
чивших право толкования (разъяснения) в силу закона либо в порядке 
делегирования. Данные акты носят подзаконный характер, выражены 
в форме судебного, административного, прокурорского или иного вида 
толкования (разъяснения) правовых норм, как нормативного (общего), 
так и казуального (индивидуально- правового) характера. Основной це-
лью принятия актов легального (делегированного) толкования является 
выработка единообразного понимания и применения правовых норм для 
более эффективного урегулирования общественных отношений.

Поднятые вопросы свидетельствует о неоднозначности правовой 
природы интерпретационных актов, которые предполагают более тща-
тельного изучения данных видов правовых актов, в том числе законо-
дательного определения их свой ств, а также места в правовой системе, 
в которой, как показывает современная российская практика, они игра-
ют немаловажную регулирующую роль.
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Международно- правовые последствия применения 
торговых санкций
Марухно Е. Ю.

Аннотация. За последнее время укрепилось понимание того, что более дей-
ственного инструмента внешней политики, используемого в качестве альтернативы 
применения вооруженной силы, чем экономические санкции, для большинства го-
сударств не существует. Именно экономическими санкциями государства обеспечи-
вают соблюдение условий по переговорным позициям и как следствие—  активно 
используются странами- инициаторами в качестве средства принуждения по выпол-
нению политических требований. В статье проанализировано применение торговых 
санкций на международном, региональном и национальном уровне. Определено, 
что на сегодняшний день в качестве торговых санкций применяются экспортные 
ограничения, эмбарго, импортные или таможенные ограничения. В статье рассмо-
трены возможные последствия торговых санкций, в частности эмбарго, в отноше-
нии государств, на которые они распространяются. Автор приходит к выводу, что 
торговые санкции, носящие всеобъемлющий характер, требуют ответных реакций 
санкционных государств в форме специальных экономических мер.

Ключевые слова: правовое ограничение, санкционная норма, торговые санк-
ции, международное право, Европейский союз.

International legal consequences of the application 
of trade sanctions
Marukhno E. Yu.

Abstract. Recently, the understanding has strengthened that the most effective 
tool of foreign policy used as an alternative to the use of armed force than economic 
sanctions does not exist for most States. It is through economic sanctions that 
States ensure compliance with the conditions for negotiating positions and, as 
a result, are actively used by the initiator countries as a means of coercion to 
fulfi ll political demands. The article analyzes the application of trade sanctions at 
the international, regional and national levels. It is determined that today export 
restrictions, embargoes, import or customs restrictions are applied as trade sanctions. 
The article discusses the possible consequences of trade sanctions, in particular 
embargoes, in relation to the States to which they apply. The author comes to the 
conclusion that trade sanctions of a comprehensive nature require responses from 
sanctioned states in the form of special economic measures.

Keywords: legal restriction, sanctions norm, trade sanctions, international law, 
European Union.

В качестве экономических инструментов для достижения целей 
внешней политики государства используют меры принуждения, прини-
маемые на международном, региональном или национальном уровне, 
а также «в качестве контрмер в случае, если государство испытывает 
прямое или косвенное влияние неправомерных действий другого го-
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сударства, или предпринимает действия для защиты своих жизненно 
важных интересов» 1. В настоящее время именно экономические санк-
ции, с одной стороны, в международной практике признаны наиболее 
эффективными, поскольку одновременно влияют на политическую, 
экономическую и социальную сферу, с другой, вызывают много вопро-
сов у международников на предмет их соответствия принципу верхо-
венства права. По замечанию Д. Кортрайт и Г. Лопес, политики часто 
обращаются к санкциям как компромиссному варианту между дипло-
матией и военными действиями, как к средству продвижения к своим 
целям без риска возникновения боевых действий 2.

Общеизвестно, что нарушение нормы права непременно приведет 
к наложению санкций. Но сразу необходимо отметить, что универсаль-
ное международное право понимает термин «санкции» в контексте ис-
ключительно коллективных мер ответственности.

Согласно теории права, санкция выступает элементом правовой нор-
мы, ее структурной частью, которая закрепляет вид и меру воздействия 
в отношении субъекта, нарушившего или выполнившего диспозицию 
правовой нормы. В теории международного права зарубежных стран 
определяют следующие характеристики санкции как меры воздействия:

по субъекту, который налагает санкции, т. е. принимает решение 
о введении мер воздействия, например, международная или региональ-
ная организация, группы стран или отдельное государство;

 U по объекту —  то, на что направлены санкции. В качестве объекта 
выступает, как правило, государство- делинквент (санкции в от-
ношении отдельного государства), а также конкретная группа 
товаров (выборочные или секторальные санкции), юридические 
и физические лица (целевые санкции);

 U по цели, которую достигает субъект. Цель может носить превен-
тивный характер, сдерживающий, а также применяться ex post 
(после совершения деяния);

 U по типологии: санкции могут носить позитивный характер, на-
пример, как стимул к изменению поведения, или негативный, 
т. е. применяться в качестве наказания;

 U по сфере распространения выделяют экономический, финансо-
вый, культурный, туристический, военный, дипломатический 
характер санкций.

С точки зрения экономического наполнения можно выделить фи-
нансовые и торговые санкции.

1 Кехлер Х. Санкции и международное право //  Вестник международных организа-
ций: образование, наука, новая экономика. 2019. № 3. С. 27–47.

2 Cortright D., Lopez G. A. Bombs, Carrots, and Sticks: The Use of Incentives and 
Sanctions //  Arms Control Association. March 2005. //  Доступ из сети Интернет: URL: 
https://archive.globalpolicy.org (дата обращения: 01.05.2022).
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Финансовые санкции могут принимать разные формы: задержка 
или отмена кредитов, грантов, помощи развитию, военной помощи, 
запрет на инвестиции в страны или компании, запрет на финансовые 
операции со странами, компаниями и физическими лицами, запрет на 
финансирование избранных программ. Отдельное место в этом ряду 
занимает (временная) заморозка или бессрочная конфискация банков-
ских активов отдельных лиц, компаний или стран в стране- инициаторе 
или по ее просьбе 1.

Торговые санкции как альтернатива вооруженному конфликту по-
явились после Первой мировой вой ны. В частности, в 1919 г. президент 
США В. Вильсон сказал: «Нация, которую бойкотируют, —  это нация, 
находящаяся на грани капитуляции». После заявления Вильсона санк-
ции были приняты в качестве средства обеспечения соблюдения поли-
тики безопасности Лигой Наций, затем ООН, региональными органи-
зациями, такими как Европейский союз, Лигой арабских государств, 
а также отдельными государствами и их коллективами.

Торговые санкции, которые часто используют в отношении 
государства- делинквента, можно разделить на две группы:

экспортные ограничения и эмбарго —  инструменты нетарифного 
регулирования внешней торговли, которые означают полную приоста-
новку или блокировку экспорта в страну;

импортные, таможенные ограничения, бойкоты, которые представ-
ляют собой полную приостановку или блокировку импорта из страны, 
к которой применяется санкционный режим.

Глава VII Устава ООН «Действия в отношении угрозы миру, на-
рушений мира и актов агрессии» регламентирует введение торговых 
санкций. В случае угрозы миру и безопасности или акта агрессии Со-
вет Безопасности ООН в соответствии со ст. 41 может осуществить 
«полное или частичное прерывание экономических отношений, же-
лезнодорожных, морских, воздушных, почтовых, телеграфных, радио 
и других средств сообщений, а также разрыв дипломатических отно-
шений». Перечень санкций, включенных в это положение, не является 
исчерпывающим 2.

Санкции должны быть не только эффективными, но и легитим-
ными, соответствовать целям и принципам ООН (ст. 24), принципам 
справедливости и международного права (ст. 1.1), базироваться на 
основе уважения принципа равноправия и самоопределения народов 
(ст. 1.2), уважения прав человека (ст. 55). Данные требования являются 
обязательными для всех государств —  членов ООН в соответствии со 

1  Тимофеев И. Экономические санкции как политическое понятие. //  Доступ из 
сети Интернет: URL: https://russiancouncil.ru (дата обращения: 01.05.2022).

2  Санкции Совета Безопасности ООН //  Доступ из сети Интернет: URL: https://
www.un.org/securitycouncil/ru/ (дата обращения: 07.05.2022).
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ст. 2.5, 25 и 48.1 Устава ООН. В соответствии со ст. 2.6 от государств, 
которые не являются членами ООН, требуется соблюдение вышеназ-
ванных принципов.

Для принятия торговых санкций Советом Безопасности ООН тре-
буется поддержка большинства государств- членов и отсутствие права 
вето со стороны постоянных членов 1. Резолюцию о введении санкций 
учреждает Комитет по санкциям, в состав которого входят члены Совета 
Безопасности. Решения в Комитете по санкциям принимаются на осно-
ве консенсуса, большинство заседаний носят неофициальный характер 
и проводятся за закрытыми дверями. Как правило, Совет Безопасности 
уполномочивает Группу по аналитической поддержке и наблюдению за 
санкциями («Группа наблюдения») в составе от пяти до восьми членов 
оказывать Комитету помощь в контроле за соблюдением мандата. На 
сегодняшний день Совет Безопасности ввел 14 режимов санкций, на-
правленных на поддержку политического урегулирования конфликтов, 
ядерного нераспространения и борьбы с терроризмом.

Санкции Совета Безопасности могут принимать различные фор-
мы в зависимости от их целей. Принудительные меры варьируются от 
всеобъемлющих экономических и торговых санкций до более целена-
правленных мер, таких как эмбарго на поставки оружия, запреты на 
поездки, финансовые ограничения и ограничения на торговлю сырье-
выми товарами 2.

Вопросы мировой торговли непосредственно связаны с деятель-
ностью Всемирной торговой организации. Государству — члену ВТО 
ст. XXI ГАТТ, XIVbis ГАТС и 73 ТРИПС позволено «предпринимать 
такие действия, которые [оно] считает необходимыми для защиты су-
щественных интересов своей безопасности, […] если они принимаются 
в военное время или в других чрезвычайных обстоятельствах в между-
народной торговле» (подп. (b) (iii) соответствующих статей названных 
соглашений). Статья допускает введение торговых ограничений «в соот-
ветствии с обязательствами [члена ВТО] по Уставу ООН для сохранения 
международного мира и безопасности» 3.

В данный период наиболее актуальный вопрос —  это система тор-
говых санкций, введенных на региональном уровне. Как правило, ре-
гиональные организации вводят торговые санкции как на своих тер-

1  Комитеты по санкциям и другие комитеты по контролю за осуществле-
нием обязательных мер //  Доступ из сети Интернет: URL: https://www.un.org/
securitycouncil/ru/content/repertoire/sanctions-and-other- committees (дата обраще-
ния: 07.05.2022).

2 Санкции Совета Безопасности ООН. //  Доступ из сети Интернет: URL: https://
www.un.org/securitycouncil/ru/ (дата обращения: 07.05.2022).

3 Тонких П. С. Исключения по соображениям национальной безопасности в кон-
тексте реформы ВТО //  Торговая политика. 2019. № 3 (19). С. 7–24.
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риториях, так и за их пределами в одностороннем порядке, преследуя 
интересы государств- членов либо поддерживая ООН. В любом из дан-
ных случаев они должны соответствовать принципам справедливости 
и универсальным нормам международного права.

На сегодняшний день глобальным игроком по введению санкций 
выступает Европейский союз (ЕС). ЕС принимает санкции, которые 
определяются Европейской службой внешнеполитических действий 
как «ограничительные меры» для стран, не входящих в ЕС. На наш 
взгляд, наблюдается кризис доверия мирового сообщества к западным 
институтам, доказательством является то, что первенство беспрецедент-
ного опыта развития государства в условиях санкций от Ирана перешло 
к России. Так, ЕС ввел пять пакетов санкций против Российской Фе-
дерации, включая экономические и торговые. Шестой пакет санкций, 
подразумевающий нефтяное эмбарго, не нашел одобрения со стороны 
всех государств — членов ЕС.

С одной стороны, санкции вводятся ЕС на основе резолюций Со-
вета Безопасности ООН, при этом ЕС самостоятельно может допол-
нить или расширить действие данных ограничительных мер. С другой 
стороны, согласно Разделу V Договора о Европейском союзе санкции 
могут приниматься ЕС автономно от ООН и выполняться всеми без 
исключения государствами — членами Союза. Решение Совета ЕС 
о введении  каких-либо ограничительных мер подлежит опубликованию 
в официальном журнале Европейского союза. В свою очередь Совет 
ЕС уведомляет о своем решении по введению санкций Европейский 
парламент. При получении уведомления адресатом санкций о приня-
тых в отношении него  каких-либо мер ограничительного характера он 
имеет право обратиться с официальным заявлением о пересмотре на-
ложенных ограничений.

В последнее время ведущие мировые державы не считают мовето-
ном применять односторонние торговые санкции, разрушая эконо-
мические связи между государствами, выстраиваемые не один десяток 
лет. Необходимо понимать, что государство, входящее как в ООН, 
так и в региональные организации, обязано исполнять резолюции 
сообществ. Естественно, что мониторинг применения санкций и на-
ложения ответственности за их неисполнение в национальном праве 
лежит на государстве- члене. Нарушение базового принципа свобод-
ной торговли со стороны государств- инициаторов принудительных 
мер уже не считается проявлением их нерепутационного поведения 
не только на внешнеэкономическом уровне, но и на внутригосудар-
ственном, по отношению к предпринимателям своего государства. На 
сегодняшний день беспрецедентные ограничительные меры, носящие 
экстерриториальный характер по отношению к России, ввели все го-
сударства Европейского союза, Швейцария, Великобритания, США, 
Канада, Япония, Австралия. Кроме того, Южная Корея, Сингапур, 
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Новая Зеландия, Албания, Тайвань выступили государствами, под-
держивающими санкционную политику в отношении России.

В рамках санкционных программ государства- инициаторы приме-
няют принудительные меры: заморозку активов; ограничение экспорта 
определенных групп товаров; запрет на поставки вооружений и военной 
техники; ограничение доступа на финансовый рынок государства; за-
прет как для граждан, так и для национальных компаний и их филиалов 
вступать в определенные виды экономических отношений с объектами 
санкций и др.

Таким образом, торговые санкции вводятся международными орга-
низациями, отдельными государствами или коллективами государств. 
В свою очередь, у государства существует право в одностороннем по-
рядке с позиции презумпций пропорциональных контрмер за причи-
ненный ранее ущерб вводить санкции. Поэтому санкции можно считать 
инструментом вмешательства в суверенные дела целевого государства 
или третьих стран.

Таким образом, торговые санкции являются экономическими 
мерами, используемые в качестве инструмента внешней политики. 
Несмотря на широкомасштабные, часто неожиданные последствия, 
санкции ООН и принудительные торговые меры отдельных государств 
или их групп по-прежнему остаются альтернативой военному вмеша-
тельству, однако нуждаются в совершенствовании. Во-первых, очевид-
но, что со стороны директивных органов, вводящих санкции, должно 
обеспечиваться неукоснительное соблюдение универсальных норм 
и принципов международного права. Во-вторых, всеобъемлющий ха-
рактер принудительных мер в отношении государства- делинквента на-
рушает руководящие принципы соблюдения прав человека. В-третьих, 
столь полюбившееся выражение среди коллективного Запада гласит: 
«Санкции необходимы и могут быть эффективными для сдерживания 
непокорных режимов», и с целью искоренения экономического при-
нуждения вызывает необходимость принятия со стороны государства- 
адресата сдерживающих мер —  контрсанкций.
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Право инвалидов на образование
Носырева А. Е.

Аннотация. Образование является национальным приоритетом современных 
государств, который направлен на свободное развитие личности, творческо-
го потенциала и индивидуальности человека, воспитание правовой культуры 
уважения и равенства граждан, формирование практического опыта сосуще-
ствования в социуме. Вместе с тем, согласно статистическим исследованиям, на 
сегодняшний день во всем мире, и особенно в наименее развитых странах, люди 
с инвалидностью (дети-инвалиды) сталкиваются с ограничениями в реализации 
своих прав и законных интересов в области образования. Например: в образо-
вательных учреждениях (в особенности в регионах) отсутствуют адаптационная 
педагогика с учетом потребностей инвалидов (шрифт Брайля, аудиозаписи учеб-
ного материала), недостаточно специальных технических средств передвижения 
(ступеней, пандусов, лифтов). Особую сложность составляют проблемы дискри-
минаций в процессе обучения (выделяют: негативные предубеждение педаго-
гов и сверстников, или наоборот чрезмерная опека, остракизм инвалидов), что 
доказывает повышенную актуальность исследования. Научное исследование 
раскрывает международные стандарты доступности образования для инвалидов, 
а также зарубежный опыт правового регулирования образования инвалидов 
в Великобритании, Франции, Южной Кореи. Кроме того, в работе уделено вни-
мание проблемам реализации права на образование людей с инвалидностью 
в отечественной правовой системе, а также рекомендованы принципы совер-
шенствования законодательства.

Ключевые слова: право инвалидов на образование, инклюзивное образова-
ние, дискриминация.

The right of persons with disabilities to education
Nosyreva A. E.

Abstract. Education is a national priority of modern states, which is aimed 
at the free development of personality, creative potential and individuality of 
a person, the education of a legal culture of respect and equality of citizens, the 

460 | Носырева А. Е.



formation of practical experience of coexistence in society. At the same time, 
according to statistical studies, today all over the world, and especially in the 
least developed countries, people with disabilities (children with disabilities) face 
restrictions in the exercise of their rights and legitimate interests in the fi eld of 
education. For example: in educational institutions (especially in the regions) 
there are no adaptive pedagogy taking into account the needs of disabled people 
(Braille, audio recordings of educational material), there are not enough special 
technical means of transportation (steps, ramps, elevators). The problems of 
discrimination in the learning process are particularly diffi cult (there are: negative 
prejudice of teachers and peers, or vice versa, excessive guardianship, ostracism 
of disabled people), which proves the increased relevance of the study. The 
scientifi c research reveals international standards of accessibility of education 
for the disabled, as well as foreign experience of legal regulation of education 
for the disabled in the Great Britain, France, South Korea. In addition, the paper 
pays attention to the problems of realizing the right to education of people with 
disabilities in the domestic legal system, and also recommends principles for 
improving legislation.

Keywords: the right of persons with disabilities to education, inclusive education, 
discrimination.

Право на образование является одним из неотъемлемых принци-
пов правового статуса личности, которая признана на международном 
и внутригосударственном уровне стран. По положению ст. 26 Всеоб-
щей декларации прав человека 1948 г. «каждый человек имеет право на 
образование» 1. В сущности, образование рассматривается как фактор, 
способствующий человеческому развитию 2.

Конвенция ЮНЕСКО «О борьбе с дискриминацией в области об-
разования» 1960 г. закрепляет принцип запрета любых форм дискрими-
наций в области образования и выражает принцип равенства правовых 
возможностей в получении образовательных услуг каждого вне зависи-
мости от их социального статуса, пола, национальности, физических 
и(или) психических недостатков и так далее 3. Статья 4 юридически 
обязывает государства- участников разрабатывать национальную по-
литику, которая будет способствовать обеспечению равенства в полу-
чении информации и доступности к образованию.

В свою очередь, ст. 13 Международного пакта об экономических, 
социальных и культурных правах 1966 г. акцентирует внимание, что 
«образование должно быть направлено на полное развитие челове-
ческой личности», а также «способствовать терпимости» в обществе, 

1 Всеобщая декларация прав человека: принята Резолюцией 217 А (III) Генераль-
ной Ассамблеи ООН от 10.12.1948 //  Действующее международное право. Т. 2. С. 7.

2 Lawrence E. S. The Right to Education for Persons with Disabilities: Towards 
Inclusion //  Policy Paper for UNESCO. 2004. P. 5.

3 Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования от 14.12.1960 //  
Ведомости Верховного Совета СССР от 02.11.1962. № 44. С. 452.
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определяя положение личности на саморазвитие и уважение законных 
интересов 1.

Конвенция Организации Объединенных Наций «О правах ребен-
ка» 1989 г. закрепляет право на образование детей- инвалидов (ст. 23) 2. 
В частности, государства- участники должны поощрять и обеспечивать 
«расширенную помощь» инвалидам 3, которая направлена на эффектив-
ный доступ к образованию и профессиональной подготовке.

Конвенция «О правах инвалидов» 2006 г.4 предписала, что госу-
дарства- участники обязаны разработать инклюзивную систему обра-
зования на всех уровнях с целью обучения граждан навыкам эффек-
тивного участия в обществе. Инклюзивное образование —  есть процесс 
обучения, направленный на удовлетворение потребностей по само-
развитию обучающегося вне зависимости от состояния здоровья по-
средством расширения адаптивной системы обучения, формирования 
культуры уважения и терпимости к социальным трудностям, а также 
сокращение изоляции инвалидов в общественной жизни. В сущности, 
инклюзия предполагает изменения и модификацию учебного процесса, 
таким образом, чтобы охватить все потребности лиц с особенностями 
здоровья.

В России в ст. 19 ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» определено, что образование инвалидов должно осущест-
влять с учетом специальных адаптированных программ, и мер реаби-
литации и абилитации граждан 5.

Доступное образование для инвалидов включает: осуществление на-
равне с другими гражданами своих прав и свобод; развитие личности, 
правовых возможностей; интеграция в социуме.

В отечественной научной доктрине Е. А. Челноковой, С. Н. Казна-
чеевой, А. М. Емельяновой, А. Л. Благодир акцентируют внимание на 
тьюторстве как необходимой формы образовательной поддержки ин-

1 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 
[Электронный ресурс]: принята 16.12.1966 резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ас-
самблеи //  «КонсультантПлюс»: справ. правовая система. Версия Проф. Электрон. 
дан. М., 2020. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Кем. гос. ун-та.

2 Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989// Ведомости Съезда народных депута-
тов СССР и Верховного совета СССР от 07.11.1990. № 45. С. 715.

3 The Right to Education for Persons with Disabilities //  Monitoring of the 
Implementation of the Convention and Recommendation against Discrimination in Education 
(8th Consultation). United Nations Educational, Scientifi c and Cultural Organization. 2015. 
No. 10. P. 118.

4 Конвенция о правах инвалидов [Электронный ресурс]: заключена в г. Нью- 
Йорке 13.12.2006 //  СПС «КонсультантПлюс».

5 О социальной защите инвалидов в Российской Федерации: Федеральный закон 
от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 29.11.2021 № 385-ФЗ) //  Собрание законодательства 
Российской Федерации от 27.11.1995. № 48. 314 с.
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валидов, с чем сложно не согласится. Цель тьюторской деятельности 
состоит в успешном включении обучающегося с физическими и (или) 
психическими недостатками в образовательную среду 1. В частности, 
тьюторство обеспечивает: создание условий для реализации индивиду-
альной образовательной программы, непосредственную работу с учеб-
ными заведениями 2, проведение образовательных семинаров, консуль-
тативной деятельности (знакомство с факультетами, профессиональная 
интеграция) и так далее.

В настоящее время в отечественном законодательстве закреплены 
три формы обучения инвалидов: во-первых, получение образования 
в условиях образовательного учреждения, где создаются специальные 
адаптивные условия (так например: обеспечение информацией, тех-
ническая доступность к образовательным учреждениям, психолого- 
педагогическая поддержка и так далее).

Во-вторых, образование на дому (семейное обучение) возможно при 
наличии у гражданина (ребенка) физического, психического, когни-
тивного, интеллектуального и иного недостатка, входящего в перечень 
болезней, утвержденный приказом Министерства здравоохранения РФ 
от 30.06.2016 № 436н 3. В-третьих, смешанное образование (в рамках 
образовательного учреждения и семейное обучение), которое устанав-
ливается с учетом потребностей и возможностей личности 4.

Для сравнения, в законодательстве Южной Кореи закреплено, что 
государственные и местные органы власти обязаны предоставлять ин-
валидам (лицам с особыми образовательными потребностями) интегри-
рованную образовательную среду. В Законе «О специальном образова-
нии для инвалидов» от 22.05.2018 № 15367 определены больше видов 
обучения: во-первых, индивидуальное обучение на дому; во-вторых, 
непосредственное обучение в образовательных учреждениях; в-третьих, 
интегрированное образование (разработка комплексного плана обра-
зования, который включает корректировку учебной программы, под-
держку помощников, учебных вспомогательных устройств, и подго-

1 Челнокова Е.А., Казначеева С. Н., Емельянова А. М. Тьюторская деятельность в ин-
клюзивном образовании //  Проблемы современного педагогического образования. 
2018. № 60–3. С. 388.

2 Благодир А. Л. Право инвалидов на высшее образование: современное состояние 
законодательства //  Образование и право. 2021. № 4. С. 326.

3 Перечень заболеваний, наличие которых дает право на обучение по основным 
общеобразовательным программам на дому: приказ Министерства здравоохранения 
РФ от 30.06.2016 № 436н //  Бюллетень нормативных актов федеральных органов ис-
полнительной власти от 15.08.2016 № 33.

4 Об организации получения образования в семейной форме [Электронный ре-
сурс]: письмо Минобрнауки России от 15.11.2013 № НТ-1139/08 // « Консультант-
Плюс»: справ. правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2022. Доступ из 
локальной сети Науч. б-ки Кем. гос. ун-та.
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товку педагогов). В-четвертых, поддержка образования для будущей 
карьеры и профессии (включает профессиональную реабилитационную 
подготовку и поддержку занятости); в-пятых, выездное обучение педа-
гогов в социальных, медицинских учреждениях, в специализированных 
организациях 1.

Во Франции ст. L112-1 Закона «Об образовании» от 14.04.2003 
№ 2003-339 2 регламентирует два вида образовательного процесса: 
во-первых, предоставление школьного, профессионального и высшего 
образования в образовательном учреждении с учетом индивидуальных 
и личных потребностей инвалида (ребенка- инвалида) по состоянию 
здоровья.

Во-вторых, адаптированный процесс обучения в виде дистанци-
онного обучения. В частности, образование по необходимости по за-
явлению инвалида (родителя ребенка- инвалида) может дополняться 
педагогическими, психолого- воспитательными, социальными, меди-
цинскими, и парамедицинскими мероприятиями.

Международные стандарты предопределяют необходимость созда-
ния равных условий для учащихся без разграничений граждан по опре-
деленному признаку, чтобы люди с инвалидностью (дети-инвалиды) 
эффективно участвовали в обществе, получали опыт общения, а также 
с успехом интегрировались в процессе жизнедеятельности.

В частности, Конвенция 3 требует «разумного учета» индивиду-
альных потребностей учащихся для всестороннего саморазвития, 
защиты достоинства, а также раскрытия умственных, физических 
и творческих способностей. Например: наличие адаптивных методов 
обучения, педагогов (преподавателей) с опытом работы с граждана-
ми с особенностями здоровья; необходимость технических средств 
в образовательном учреждении: пандусов, оборудованных лестниц, 
лифтов; предоставления учебных материалов со шрифтом Брайля 
и так далее.

В своих национальных докладах государства- члены предписали 
на национальном уровне разработать конституционные, гражданские 
и административные меры по защите права на качественное образова-
ние, базирующегося на принципе запрета дискриминаций по признаку 
инвалидности.

1 Act on Special Education for Persons with Disabilities 22.05.2018. nо.15367: 
official website Disability Rights Education & Defense Fund (DREDF). URL: https://
dredf.org/legal- advocacy/international- disability-rights/international-laws (access date: 
05.05.2022).

2 Code de l’éducation le 14.04.2003 no.2003–339: registre fédéral de la legislation. URL: 
https://www.legifrance.gouv.fr/codes (date d'accès: 05.05.2022).

3 Конвенция о правах инвалидов [Электронный ресурс]: заключена в г. Нью- 
Йорке 13.12.2006 //  «КонсультантПлюс»: справ. правовая система. Версия Проф. 
Электрон. дан. М., 2022. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Кем. гос. ун-та.
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Во многих странах дискриминация по признаку состояния здоровья 
прямо запрещена Конституцией, а также принятой на ее основе специ-
альной нормативной базой.

Стоит обозначить нормативный акт «О равенстве» 2010 г.1 в Велико-
британии, который регулируют различные формы дискриминации по 
признаку: возраста, инвалидности, гендерной принадлежности, мате-
ринства, брака или гражданского партнерства, исповедания и так далее 
(объединив в себе более 116 актов). Юридически были установлены 
принципы: запрета дискриминаций в процессе жизнедеятельности, 
продвижения равенства возможностей, самореализации и доступной 
правовой защиты прав инвалидов 2.

В частности, ст. 10 Закона «О равенстве» определяет, что образо-
вательное учреждение должно обеспечивать доступные и разумные 
коррективы образовательного процесса, исключая дискредитирующее 
поведение в отношении обучающегося инвалида (исключать неспра-
ведливое обращение) 3.

Однако на практике встречаются случаи дискриминации инвали-
дов в области образования такие как: исключение ребенка- инвалида 
из школы по причине наличия интеллектуального недостатка; ограни-
чение в сдаче экзамена для поступления в университет в силу наличия 
физического недостатка; менее благосклонное отношение или давление 
педагогов при обучении инвалида (ребенка- инвалида); оскорбление 
достоинства воспитанника; безразличное, враждебное, запугивающее 
поведение сверстников и педагогов образовательной организации 
и прочее.

Согласно Закона «О равенстве» 2010 г., при установлении факта 
дискриминации потерпевший (инвалид или законный представитель, 
родитель ребенка- инвалида) вправе обратиться: в порядке досудебно-
го производства, то есть урегулировать спор с Руководящим органом 
образовательного учреждения (Доверительным фондом академии), 
или же обратиться в порядке гражданского судопроизводства с иском 
в Трибунал первого уровня по особым образовательным потребностям 
и инвалидности в Англии в течение шести месяцев после инцидента.

В судебном порядке инвалид (ребенок- инвалид) может получить 
компенсационные меры поддержки: в материальном выражении с уче-

1 Equality Act 2010: federal register of legislation. URL: https://www.legislation.gov.uk/
ukpga (access date: 05.05.2022).

2 См. подробнее: Носырева А. Е. Правовой статус личности инвалидов: зарубеж-
ный опыт //  Правоприменение в публичном и частном праве: материалы Междуна-
родной научной конференции, Омск, 26 марта 2021 года. Омск: Омский государствен-
ный университет им. Ф. М. Достоевского, 2021. С. 182.

3 Lukyanova N., Fill E. Support for students with disabilities in the UK universities //  SHS 
Web of Conferences. 2016. No.28 (4):01066. P. 2.
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том правил разумности или моральном выражении (опубликование 
извинительного письма; изменение адаптивных мер; получение до-
полнительного курса обучения; образовательная поездка и так далее) 1.

В частности, Закон «О специальном образовании для инвалидов» от 
22.05.2018 № 15367 в Южной Корее запрещает дискриминацию по при-
знаку инвалидности, которая может проявляться: в пренебрежительном 
отношении к гражданину по признаку инвалидности в поступлении 
в школу, университет; исключении посещать занятия, студенческие 
мероприятия; создании препятствующих условий для собеседования 
и другие.

Кроме того, в ст. 38 определены более строгие виды наказания на 
руководителя образовательного упреждения, в случаи установления 
в судебном порядке факта дискредитирующего поведения: лишение 
свободы с принудительными работами на срок менее одного года или 
штраф не более десяти миллионов вон 2.

Во Франции Закон «О защите лиц от дискриминации по состоянию 
здоровья или инвалидности» от 12.07.1990 № 90-602 регламентирует 
уголовную ответственность виновного в случае наступления тяжких по-
следствий для потерпевшего (инвалида) по причине дискриминации. 
Статья 187-1 устанавливает наказание в виде лишения свободы на срок от 
двух месяцев до двух лет или штрафа в размере от 3000 до 40 000 франков 3.

В частности, в России в ст. 3 ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» также закреплен принцип недопустимости 
дискриминации по признаку инвалидности, но на практике, до насто-
ящего времени, не определен механизм правовой защиты, обусловлен-
ный высоким уровнем латентности и сложностью в доказывании факта 
дискриминаций, правовых последствий (моральных и нравственных 
страданий). Согласно статистическому анализу Комиссии Обществен-
ной палаты РФ по социальной политике, трудовым отношениям и ка-
честву жизни граждан, в 2017 г. «в среднем только каждый 33-й инвалид 
в возрасте до 30 лет становится студентом», при этом «среди сверстни-
ков, не имеющих ограничений по состоянию здоровью, учащимся вуза 
является каждый пятый» 4.

1 Equality Act 2010: federal register of legislation. URL: https://www.legislation.gov.uk/
ukpga (access date: 05.05.2022).

2 Law «On Special Education for the Disabled» 22.05.2018 No.15367: offi  cial website of 
the Foundation for Education and Protection of the Rights of the Disabled. URL: https://
adresa.org/legal- advocacy/international- disability rights (accessed: 05.05.2022).

3 Loi Relative à la protection des personnes contre la discrimination fondée sur la santé 
ou le handicap 12.07.1990 no. 90–602 //  Droit national en vigueur. URL: https://www.
legifrance.gouv.fr/jorf (date d'accès: 05.05.2022).

4 Дискриминация людей с особенностями здоровья в реализации права на образо-
вание в Российской Федерации [Электронный ресурс]: Альтернативная информация 
о выполнении Российской Федерации Конвенции ООН по правам инвалидов. Для 
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Исходя из данных Комплексного наблюдения условий жизни на-
селения в 2020 г. 45,6% детей- инвалидов желают получить среднее про-
фессиональное и высшее профессиональное образование; не ориенти-
рованы на продолжение обучения —  16,9% респондентов; затрудняются 
в выборе —  37,5% (проблемы транспортной, жилищной инфраструк-
туры, отсутствие профессионального ориентирования, реабилитаци-
онных услуг и другие).

В частности, Федеральная служба государственной статистики уста-
новила, что: за 2020/2021 г. среднее профессиональное образование по-
лучило —  5 235 людей с инвалидностью (при приеме в образовательное 
учреждение более 9 755 граждан); высшее образование приобрело —  
3 966 инвалидов (изначально принято 8763 студента) 1.

В своей научной работе А. Л. Благодир осветил недавно произошед-
шие события в 2020 г., где Московский городской университет управле-
ния Правительства Москвы им. Лужкова отказал в приеме на обучение 
девушке с особенностями здоровья Джаннет Базаровой. Благодаря огла-
ске дискриминационного отношения сотрудников образовательного 
учреждения средствами массовой информации, девушка  все-таки полу-
чила возможность реализовать свое право на образование 2.

Данные статистики и сведения из средств массовой информации 
подтверждают актуальность проблемы ограничения в реализации прав 
и свобод инвалидов в области образования, приводящая к разрушению 
установок равенства, умалению законных интересов (инвалиды не мо-
гут трудоустроиться, защищать свои права), а также социальной изо-
ляции граждан.

Исходя из вышесказанного, можно прийти к выводу о необходимо-
сти совершенствования национального законодательства путем внесе-
ния дополнений в российское законодательство. Во-первых, включить 
нормы о сущности и формах дискриминаций инвалидов в области об-
разования, и особое внимание уделить механизму юридической защи-
ты инвалидов, опираясь на опыт функционирования правозащитной 
системы в зарубежных странах. Во-вторых, консолидировать образова-
тельные ресурсы (средства реабилитации, адаптивные методы образова-
ния, обеспечить наличие педагогов- психологов). В-третьих, разработать 
компенсационные национальные (региональные) стратегии по реали-

19-й сессии КПИ ООН 14.02.2018-09.03.2018. /  ADC Memorial Brussels. Электрон. дан. 
URL: https://adcmemorial.org/wp-content/uploads/KPI_RU_2018.pdf. (дата обращения: 
05.05.2022).

1 Статистический сборник положения инвалидов [Электронный ресурс] //  Стати-
стический материал Федеральной службы государственной статистики. Электрон. дан. 
М., 2022. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/13964 (дата обращения: 05.05.2022).

2 Благодир А. Л. Право инвалидов на высшее образование: современное состояние 
законодательства //  Образование и право. 2021. № 4. С. 326.
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зации прав граждан с особенностями здоровья в сфере образования. 
В-четвертых, внести внутренние коррективы образованного процесса 
(расширить кадровый состав, тьютерство, включить педагогам ознако-
мительные семинары по порядку взаимодействия с инвалидами). Дан-
ные изменения могут положительно повлиять на выработку стратегии 
развития статуса личности инвалидов, и функционирование системы 
образования в Российской Федерации, основанных на принципах ра-
венства, достоинства личности и полной самореализации любой лич-
ности вне зависимости от состояния здоровья.
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К вопросу о соотношении частных и публичных интересов...  
в законодательстве Российской Федерации: 
теоретико- правовые аспекты
Ольха Н. А.

Аннотация. Целью настоящей статьи является изучение вопроса о том, как 
на данный момент времени соотносятся частные и публичные интересы в за-
конодательстве Российской Федерации. Повышенное внимание к обозначенной 
теме исследования обусловлено, прежде всего, тем, что от степени соотноше-
ния вышеуказанных групп законных интересов во многом зависит то, насколько 
будет обеспечена возможность соответствующих участников правоотношений 
(носителей частных интересов) претендовать в определенных случаях на полно-
ценные меры защиты их законных интересов со стороны государства и его ор-
ганов власти. Достижение вышеуказанной цели настоящей статьи обусловлено 
постановкой и решением соответствующих задач, которые заключаются в сле-
дующем. Сначала необходимо будет определить, что же следует понимать под 
самой категорией «законного интереса». В дальнейшем, в том числе с учетом 
сформулированного понятия категории «законных интересов», необходимо будет 
исследовать особенности процессов осознания и реализации охраняемых зако-
ном интересов применительно к частному и публичному праву, на основании чего 
станет возможным проследить то, как на сегодняшний день соотносятся частные 
и публичные законные интересы в законодательстве Российской Федерации. По 
результатам исследования среди прочего делается вывод о том, что процессы 
осознания и реализации охраняемых законом интересов применительно к частно-
му либо публичному праву имеют свои особенности, обусловленные, прежде всего, 
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спецификой состава участников соответствующих отношений, урегулированных 
нормами права. Кроме того в настоящей статье акцентируется внимание на том, 
что действующая правовая реальность ориентирует на необходимость сбалан-
сированного осуществления частных и публичных интересов. По мнению автора, 
требование соблюдения баланса частных и публичных интересов направлено, 
прежде всего, на предупреждение возникновения потенциальных конфликтов 
при взаимодействии частных и публичных законных интересов.

Ключевые слова: интерес, законный интерес, частный интерес, публичный 
интерес, соотношение, баланс.

On the question of the correlation of private and public 
interests in the Legislation of the Russian Federation: 
theoretical and legal aspects
Ol’ha N. A.

Abstract. The purpose of this article is to study the question of how private and 
public interests are correlated in the legislation of the Russian Federation at a given 
time. The increased attention to the designated research topic is primarily due to the 
fact that the degree of correlation of the above groups of legitimate interests largely 
depends on how much the possibility of the relevant participants in legal relations 
(carriers of private interests) will be provided to claim in certain cases for full-fl edged 
measures to protect their legitimate interests by the state and its authorities. The 
achievement of the above- mentioned purpose of this article is conditioned by the 
formulation and solution of the relevant tasks, which are as follows. First, it will be 
necessary to determine what should be understood by the category of «legitimate 
interest» itself. In the future, including taking into account the formulated concept 
of the category of «legitimate interests», it will be necessary to investigate the 
specifi cs of the processes of awareness and realization of legally protected interests 
in relation to private and public law, on the basis of which it will be possible to trace 
how private and public legitimate interests are correlated in the legislation of the 
Russian Federation today. According to the results of the study, among other things, 
it is concluded that the processes of awareness and realization of legally protected 
interests in relation to private or public law have their own characteristics, primarily 
due to the specifi cs of the composition of the participants in the relevant relations 
regulated by the norms of law. In addition, this article focuses on the fact that the 
current legal reality focuses on the need for a balanced implementation of private 
and public interests. According to the author, the requirement to maintain a balance 
of private and public interests is primarily aimed at preventing the occurrence of 
potential confl icts in the interaction of private and public legitimate interests.

Keywords: interest, legitimate interest, private interest, public interest, ratio, 
balance.

Столкновение взаимоисключающих интересов граждан и публич-
ных образований в конкретных сферах применения норм действующего 
законодательства Российской Федерации зачастую ведет к возникно-
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вению разного рода правовых споров между указанными субъектами 
отношений, регулируемых нормами права.

Ввиду этого вопрос о сбалансированном сосуществовании законных 
интересов личности и государства является чрезвычайно важным, по-
скольку в условиях отсутствия установленного баланса частных и пу-
бличных интересов нельзя будет говорить о полном соблюдении прин-
ципа формального равенства вышеуказанных субъектов права перед 
законом и судом.

Особое внимание к данному вопросу вызвано также и тем, что гра-
ницы соотношения указанных выше групп законных интересов явля-
ются в высокой степени подвижными и во многом зависят от сложив-
шейся политико- правовой действительности.

Так, для советского периода развития права и государства, особенно 
в первой половине двадцатого столетия, было характерно смещение 
акцента в сторону государственных и общественных интересов 1.

Однако впоследствии, в том числе и в ходе процесса становления 
уже современной российской государственности, произойдет измене-
ние ранее возникших взглядов на соотношение вышеуказанных групп 
законных интересов субъектов права.

Провозглашение Российской Федерации правовым социальным го-
сударством (ч. 1 ст. 1, ч. 1 ст. 7 Конституции Российской Федерации) 2 
выдвинуло требования о гармоничном сочетании и развитии обоих 
групп законных интересов (частных и публичных), направило на вы-
явление принципов определения гибкой границы их соотношения.

Между тем, на данный момент времени в российском законодатель-
стве по-прежнему нормативно не установлены оптимальные пределы 
взаимодействия частных и публичных законных интересов.

В этой связи является интересным изучить вопрос о том, как на 
сегодняшний день соотносятся указанные группы законных интересов.

Однако, прежде чем перейти к исследованию вопроса, связанного 
с соотношением частных и публичных законных интересов, необходимо 
для начала определить, что же следует понимать под самой категорией 
«законного интереса».

Исходной категорией в изучении правовой сущности законных ин-
тересов выступает сам интерес, являющийся социологической катего-
рией, которая, как правило, определяется в качестве ближайшей при-

1 Небратенко О. О. Доктрина соотношения частных и публичных интересов в ре-
шениях Конституционного суда России //  Философия права. 2021. № 2(97). С. 33.

2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конститу-
ции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 
21.07.2014 № 11-ФКЗ, от 14.03.2020 № 1-ФКЗ) //  Собрание законодательства РФ. 2014. 
№ 31. Ст. 4398.
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чины поведенческих актов отдельных субъектов (лиц, их организаций, 
социальных групп и т. п.) 1.

При этом следует понимать, что интересы людей фактически ни-
чем не ограничены, следовательно, те или иные интересы участников 
правовых отношений не всегда могут быть обеспечены предоставлением 
им субъективных прав, поэтому задача права должна состоять в опреде-
лении круга тех интересов, нарушение или оспаривание которых будет 
позволять применение соответствующих мер защиты со стороны госу-
дарства и его органов власти.

В этой связи важно отметить, что интересы могут быть опосредованы 
в двух формах, признаваемых государством, а именно либо в форме 
субъективных прав, либо же в форме законных интересов, под кото-
рыми, в свою очередь, следует понимать опосредованную правовыми 
средствами и механизмами возможность для осуществления субъектом 
регулируемых правом отношений непротиворечащих закону способов 
удовлетворения его потребностей, которая, однако, прямо не закрепле-
на в субъективных правах.

При этом законный интерес у участника правоотношения возникает 
и существует непроизвольно, независимо от того, к какой сфере права 
(частного или публичного) относятся его стремления.

Однако это вовсе не означает, что нельзя вести речь о специфике 
процессов осознания и реализации охраняемых законом интересов при-
менительно к частному либо публичному праву.

Осознание частного интереса происходит в ходе мыслительной де-
ятельности самого человека.

По итогам такой деятельности соответствующий субъект может обо-
сновать свои притязания, раскрыть сообразно этому мотивы своего по-
ведения и начать защищать свое стремление к обладанию определен-
ным социальным благом.

В свою очередь, процесс осознания публичных интересов обладает 
своими специфическими особенностями и несколько отличается от 
процесса осознания интересов в сфере частного права.

Если говорить об осмыслении охраняемых законом интересов в сфе-
ре публичного права «физическим» субъектом регулируемых правом 
отношений, то в таком случае процесс осознания законных интересов 
будет практически идентичен процессу осмысления законных интере-
сов в области частного права.

Однако о процессе осознания законных интересов органами госу-
дарственной власти или иными коллективными образованиями необ-
ходимо говорить с некоторой долей условности, поскольку осознание, 

1 Белов В. А. Гражданское право: в 4 т. Т. II. Общая часть: в 2 кн. Кн. II.1. Лица, 
блага: учебник для бакалавриата и магистратуры. 2-е изд. перераб. и доп. М.: Юрайт, 
2015. С. 38.
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будучи исключительно мыслительным процессом, имманентно только 
человеку.

Поэтому в таких случаях, говоря об осознании публичных законных 
интересов субъектами правоотношений, следует вести речь о воспри-
ятии интересов людей, работающих в органах публичной власти или 
же являющихся членами того или иного коллективного образования.

Примечательно, что зачастую итоги осознания публичных интере-
сов могут обрести свою внешнюю форму выражения (например, в виде 
различных стратегий, планов действий и т. п.).

Кроме того, важно отметить, что процессы реализации частных 
и публичных законных интересов также имеют свои специфические 
особенности.

Данные различия обусловлены, прежде всего, тем, что реализация 
публичного законного интереса (возможно, и косвенно), как правило, 
оказывает существенное влияние на интересы значительного коли-
чества людей и даже способна вступить в конфликт с их законными 
интересами. В то время как, реализация законного интереса субъекта 
правоотношения в сфере частного права в большинстве случаев может 
вступить в конфронтацию с законным интересом контрагента данного 
субъекта в конкретном отношении, урегулированного нормами права.

При этом нужно помнить и о том, что частные интересы по своей на-
правленности могут не совпасть и быть отличными от государственных 
или общественных интересов, что также оказывает влияние на возмож-
ность граждан реализовать свои законные интересы 1.

В связи с тем, что реализация публичного законного интереса может 
оказать существенное влияние на интересы значительного количества 
людей, следует отметить, что в ситуации, когда большое количество 
человек начинает приходить к умозаключению об ущемлении их закон-
ных интересов в результате реализации такого публичного законного 
интереса, тем обдуманнее необходимо подходить к вопросу о рацио-
нальности его дальнейшей реализации.

Однако остановка реализации публичного законного интереса, 
имеющего стратегический характер, по причине вступления данного 
публичного законного интереса в противодействие со значительным 
количеством законных интересов граждан, должна осуществляться 
только по итогам детального исследования соответствующей ситуации 
и сопоставления совокупности всех сопутствующих фактических обсто-
ятельств с действующими по каждому конкретному вопросу нормами 
права 2.

1 Васильчук Ю.В. К вопросу о частном и публичном интересе в земельном праве //  
Власть Закона. 2012. № 1 (9). С. 67.

2 Субочев В. В. Законные интересы /  под ред. А. В. Малько.  М.: НОРМА, 2008 //  
СПС «КонсультантПлюс».
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При этом стоит отметить, что категория публичного интереса, в це-
лом, определяет границы реализации компетенции государственных 
органов и иных лиц. Границы вмешательства государства в частные 
правоотношения, а значит, в процесс реализации частных интересов, 
объективно ограничены общественными интересами (публичными ин-
тересами). Иными словами, сами общественные интересы (которые 
могут быть отличными от государственных) в конечном итоге заклю-
чаются в недопущении подчинения личного публичному 1.

Указанное позволяет заключить, что публичные законные интересы 
обладают способностью к самоорганизации, в процессе осуществления 
которой частный интерес будет иметь большое значение.

В этой связи интересно задаться вопросом о том, а можно ли, в це-
лом, говорить о согласованности в возникновении и существовании 
законных интересов в сфере частного и публичного?

На наш взгляд, ответ на вышеуказанный вопрос должен носить от-
рицательный характер.

Но, несмотря на это, возможность разрешать потенциальные кон-
фликты при взаимодействии частных и публичных законных интересов 
должна быть заложена в самом механизме правового регулирования 2.

В связи с этим интересно отметить, что Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации обращает особое внимание на необходимость со-
блюдения баланса частных и публичных интересов.

Так, например, в постановлении Конституционного Суда РФ от 
23.07.2020 № 39-П указано, что «как следует из правовых позиций Кон-
ституционного Суда Российской Федерации, в правовом социальном 
государстве, каковым провозглашает себя Российская Федерация, при 
осуществлении правового регулирования законодатель должен соблю-
дать баланс интересов как непосредственных участников соответству-
ющих общественных отношений, так и иных лиц, для которых эти 
отношения имеют значение (постановления от 24.01.2002 № 3-П, от 
08.06.2010 № 13-П, от 14.05.2012 № 11-П, от 04.06.2015 № 13-П и др.)» 3.

В этой связи, представляется, что требование соблюдения баланса 
частных и публичных интересов, как раз, и направлено, прежде всего, 
на предупреждение возникновения потенциальных конфликтов при 
взаимодействии частных и публичных законных интересов.

1 Субочев В. В. Законные интересы /  под ред. А. В. Малько.  М.: НОРМА, 2008 //  
СПС «КонсультантПлюс».

2 Там же.
3 Постановление Конституционного Суда РФ от 23.07.2020 № 39-П «По делу 

о проверке конституционности пункта 1 части 1 статьи 61 и части 5 статьи 67 Фе-
дерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в связи с жалобой 
гражданина И. И. Пикулина» //  Доступ из сети Интернет: http://doc.ksrf.ru/decision/
KSRFDecision481533.pdf (дата обращения: 15.04.2022).
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При этом следует дополнительно отметить, что несмотря на то что 
в своей основе реализация публичных интересов имеет своей целью 
обеспечение множества частных законных интересов, указанное вовсе 
не свидетельствует о полном подчинении публичных законных интере-
сов всем частным интересам субъектов отношений, урегулированных 
нормами права.

Так, например, в случае, когда реализация публичного охраняемо-
го законом интереса может привести к осуществлению определенного 
множества частных законных интересов, то ради получения подобного 
результата можно будет «поступиться» несколькими законными инте-
ресами граждан.

Между тем, указанное вовсе не означает, что лицо, чей интерес был 
ущемлен, не вправе воспользоваться соответствующими юридическими 
средствами, позволяющими привести в действие механизмы юриди-
ческой защиты, предприняв, таким образом, меры, направленные на 
защиту нарушенного законного интереса такого субъекта отношений, 
урегулированных нормами права.

Требование соблюдения баланса частных и публичных интересов 
требует предоставления абсолютно каждому гражданину права на за-
щиту и гарантий реализации его законного интереса независимо от при-
чин, вызвавших соответствующие разногласия при реализации частных 
и публичных интересов.

Таким образом, подводя итоги, необходимо отметить, что интерес вы-
ступает в качестве ведущего компонента при возникновении, изменении 
и прекращении отношений, то есть играет роль причины поведенческого 
акта. Без явного или предполагаемого интереса отношение не возникнет.

Сами интересы могут быть опосредованы в двух формах, признавае-
мых государством, а именно либо в форме субъективных прав, либо же 
в форме законных интересов. При этом законный интерес у участника 
правоотношения возникает и существует непроизвольно, независимо 
от того, к какой сфере права (частного или публичного) относятся его 
стремления. Между тем, процессы осознания и реализации охраняемых 
законом интересов применительно к частному либо публичному праву 
имеют свои особенности, обусловленные, прежде всего, спецификой 
состава участников соответствующих отношений, урегулированных 
нормами права. При этом действующая правовая реальность ориен-
тирует на необходимость сбалансированного осуществления частных 
и публичных интересов, согласования в этих целях положений соот-
ветствующего законодательства.
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Ценности международного права в современных условиях
Саидмухторов А. А.

Аннотация. В статье представлено авторское заключение о возможной тра-
ектории развития системы международного права в свете последних событий 
повестки международных отношений. Автор отмечает опасность игнорирования 
нарастающей в обществе тенденции придерживаться идей правового нигилизма. 
Для предотвращения деструктивных последствий обозначенных событий автор 
предлагает ссылаться на основополагающие принципы и ценности международ-
ного права.

Ключевые слова: международное право, правовой нигилизм, принципы 
международного права.

The values of international law in modern conditions
Saidmukhtorov A. A.

Abstract. The article presents the author’s conclusion on the possible trajectory 
of the development of the system of international law in the light of recent events 
on the agenda of international relations. The author notes the danger of ignoring 
the growing tendency in society to adhere to the ideas of legal nihilism. To prevent 
the destructive consequences of the indicated events, the author proposes to refer 
to the fundamental principles and values of international law.

Keywords: international law, legal nihilism, principles of international law.

Сложившаяся за последние десятилетия сложная геополитическая 
картина современного мироустройства и упорная приверженность ряда 
государств намерению выступать с кардинально противоположных по-
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зиций не способствует налаживанию созидательной атмосферы в си-
стеме международных отношений. Это, среди прочего, препятствует 
поступательному развитию международных отношений, поиску эффек-
тивных решений глобальных проблем и установлению консенсусного 
единства мирового сообщества по целому ряду вызовов технологиче-
ского, климатического и эпидемиологического порядков.

В столь сложной архитектуре международных отношений име-
ет смысл обратится к тем основополагающим постулатам, которыми 
в свое время руководствовались «отцы-основатели» того мироустрой-
ства в рамках которого были в последующем запущены современные 
системы управления международных отношений.

При апеллировании к постулатам неизбежно следует упомянуть 
то время в ходе которого происходило становление системных харак-
теристик современного мироустройства. Речь идет о периоде Второй 
мировой вой ны. Те чудовищные нарушения основных правил мирного 
сосуществования, которые имели место в ходе Второй мировой вой ны, 
равно как и тотальное пренебрежение правилами вой ны со стороны 
государств- агрессоров побудили основателей современного миро-
устройства определить принципы и ценности, которыми члены миро-
вого сообщества должны впредь руководствоваться в деле поддержания 
мира во всем мире, поступательного развития, уважения и соблюдения 
прав и свобод человека, мирное сосуществование государств.

Для более полного освещения степени пренебрежения общечелове-
ческими идеалами, которое имело место стоит привести статистические 
данные об ужасающих количествах жертв и раненных по результатам 
Второй мировой вой ны 1:

 U в боевых действиях Второй мировой вой ны приняло участие 
80 процентов населения планеты;

 U более 110 миллионов человек были мобилизованы в вооружен-
ные силы;

 U 27 миллионов были убиты на фронтах;
 U общие людские потери составили, по разным оценкам, от 55 до 

80 миллионов человек.
Такая апокалипсическая картина, которая сложилась к концу Вто-

рой мировой вой ны с разрушенными до основания древнейшими горо-
дами Европы и Азии, резким снижением трудоспособного населения, 
уничтоженной экономикой ряда ведущих государств, обнищавшим 
населением земного шара, разрывом сложившихся цепочек поставок 
товаров и услуг и полным отсутствием  каких-либо механизмов защи-

1 Электронный ресурс // https://www.dw.com/ru/%D0%B2%D1%82%D0%BE%D
1%80%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1
%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D0%B2-%D1%86%D0%B8%D
1%84%D1%80%D0%B0%D1%85/a-50184751 (дата обращения: 04.05.2022).
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ты прав человека сподвигла мировое сообщество государств к началу 
кропотливой работы по созданию новой мировой архитектуры миро-
устройства в которой, среди прочего, акценты были расставлены на 
вопросах признания обязательной к исполнению и соблюдению силы 
международно- правовых норм, мирного сосуществования государств, 
системы сдержек и противовесов, уважения прав и свобод человека.

При этом одним из самых значимых направлений приложения уси-
лий международного сообщества в последующие десятилетия стало по-
зиционирование права в качестве эффективного элемента регулирова-
ния вопросов сосуществования государств.

К сожалению, мы наблюдаем, что отмеченная нами в самом начале 
сложная геополитическая картина мира наряду с целым рядом траги-
ческих событий международной повестки развития приводит к усили-
вающимся день ото дня голосам скептиков существования системы 
международного права вместе с ее основополагающими принципами 
регулирования международных вопросов 1. Нередко, в ряды таких скеп-
тиков записываются специалисты юридического профиля, что к сожа-
лению способствует еще большей «легитимации» идей, конечной целью 
которых является распространение среди широких масс и правящих 
элит сторонников правового нигилизма.

Наиболее прискорбным является тот факт, что подобные голослов-
ные утверждения о неэффективности международно- правовых норм 
несут в себе деструктивный потенциал, который способен, в случае их 
дальнейшего распространения поставить под вопрос устойчивость всей 
системы международных отношений и крушению современной архи-
тектуры мироустройства. Правовой нигилизм как явление, которое за-
ключается в отрицании обязательности исполнения юридических норм 
ведет к распространению и увеличению числа противоправных действий 
в обществе, торможению развития всей системы права и общества.

Очевидным является тот факт, что установление заслона перед по-
добного рода утверждениями является первоочередной задачей мирово-
го сообщества. Работу в этом направлении следует начать с активизации 
роли многосторонних механизмов регулирования международных во-
просов. Не менее значимым является приверженность самих государств 
основополагающим нормам международного права. Апеллирование 
к системе международного права, повторение заявлений привержен-
ности к нормам и принципам международного права должно подкре-
пляться целым рядом мероприятий на национальном уровне, которые 
должны ставить перед собой задачу пропаганды правосознания в мас-
сах, повышение правовой культуры своего населения.

1 Электронный ресурс // https://regnum.ru/news/society/3535355.html (дата обра-
щения: 04.05.2022).
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В заключении хотелось, бы отметить, еще одну тенденцию послед-
них десятилетий в системе международных отношений, которая про-
является в попытках обозначить однозначный и не предполагающий 
иных заключений приоритет норм национального права над нормами 
международного права.

При всем многообразии конституционных норм, проясняющих 
по-своему вопросы соотношения норм международного права и норм 
национального права, следует отметить такое свой ство международно-
го права как стимулирование стремления государств к более высоким 
стандартам обеспечения защиты прав и свобод человека, соблюдение 
ими императивных норм международного права, которые, в свою оче-
редь призваны среди прочего сохранить мир на земле, мирное сосуще-
ствование государств, сотрудничество государств в различных сферах, 
соблюдения ими своих обязательств по международному праву. Это 
миссия международного права логично предполагает наделение субъек-
тами международного права приоритетной силы норм международного 
права над нормами национальных законов государств.
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Международно- правовые аспекты идеологии 
сепаратистских...  движений: кавказские коллизии
Юматов К. В., Самутина О. С.

Аннотация. Международно- правовое обоснование было одним из важнейших 
основ в идеологии сепаратистских движений. Изучая формирование идеологии 
сепаратистских движений на Кавказе, фиксируем несколько ключевых момен-
тов, которые связаны с международно- правовым обоснованием права сецессии 
автономных образований из состава союзных республик СССР. На первом этапе 
основной опорой «правового» обоснования становится право наций на самоопре-
деление, прежде всего, потому что оно было частью права в СССР. Впоследствии, 
после заявленного союзными республиками выхода из состава СССР, изменится 
и правовое обоснование. Теперь главным аргументом становилось международ-
ное право. Основной упор делался не только на право, на самоопределение, но 
и на права национальных меньшинств. Дополнительным аргументом должна была 
стать концепция «колониальной зависимости» автономий от «мини-империй» 
и метрополий. В этом смысле обязательства по поддержке процесса деколони-
зации фиксируемые во многих документах ООН, должны были стать дополни-
тельным обоснованием права на собственную государственность.

Ключевые слова: Южный Кавказ, Нагорный Карабах, Абхазия, сепаратизм, 
международное право, идеология.

International legal aspects regarding the ideology 
of separatist movements: Caucasian confl icts
Yumatov K. V., Samutina O. S.

Abstract. One of the crucial foundations of the separatist movements’ ideology 
has been the international legal justifi cation. Examining the formation of the ideology 
of the separatist movements in the Caucasus, it is worth noting several key points. 
They are related to the international legal justifi cation for the right of secession for 
the autonomous entities from the USSR republics. At the fi rst stage, the main pillar 
of the «legal» justifi cation is the right of nations to self-determination, primarily as 
this was part of the right in the USSR. Subsequently, after the secession from the 
USSR, the legal justifi cation shifted as well. Thus, international law emerged as the 
principal argument. The focus was not only on the right to self-determination, but 
also on the national minorities’ rights. The concept of «colonial dependency» of the 
autonomies on the «mini-empires» and metropolises would provide an additional 
argument. In this sense, the obligations to support the decolonisation process, 
enshrined in numerous UN documents, were to be an additional justifi cation for 
the right to nationhood.

Keywords: South Caucasus, Nagorno- Karabakh, Abkhazia, separatism, international 
law, ideology.

Контекст формирования сепаратистских движений в Кавказском 
регионе связан с периодом перестройки в Советском Союзе. В вос-
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кресном номере 21 февраля 1988 г. в газете «Советский Карабах» по-
явилось сообщение о состоявшейся накануне (20 февраля 1988 г.) вне-
очередной Сессии Совета народных депутатов Нагорно- Карабахской 
автономной области 1, принявшей обращение 2 к органам власти Азер-
байджанской ССР и Армянской ССР с ходатайством о переходе НКАО 
в состав советской Армении. Обоснованием такого обращения заявля-
ются «пожелания трудящихся НКАО…проявить чувство глубокого по-
нимания чаяний армянского населения Нагорного Карабаха» 3. Через 
несколько дней на страницах этой же газеты несмотря на утверждение, 
что «карабахцы видят свою мирную, созидательную жизнь, будущее 
своих детей в братской семье народов СССР» появится дополненная 
словесная формула (со ссылкой на обращение М. Горбачева 4) «в на-
циональной политике были допущены серьезные ошибки, и мы се-
годня выражаем свои сокровенные чаяния» 5. 1 марта 1988 г. в отклике 
агронома Баллуджинского совхозтехникума Г. Каграманяна «суть ле-
нинской национальной политики заключается в том, чтобы каждый 
человек, каждая нация могли развиваться свободно, чтобы каждый народ 
мог удовлетворить на родном языке свои потребности во всех сферах 
общественно- политической жизни» 6. В этих текстах нет пока прямых 
апелляций к международному праву, пока ссылаются на «ленинские 
принципы» (как это любил делать и М. С. Горбачев 7). Но то, что фор-
мулировки перекликаются с формулировками целей Устава ООН 8, 

1 Внеочередная сессия Совета народных депутатов НКАО ХХ созыва //  Советский 
Карабах. 1988. 21 февраля. № 43. С. 1.

2 Решение внеочередной сессии Совета народных депутатов НКАО ХХ созыва 
«О ходатайстве перед Верховными Советами Азербайджанской ССР и Армянской ССР 
о передаче НКАО из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР //  Со-
ветский Карабах. 1988. 21 февраля. № 43. С. 1.

3 Решение внеочередной сессии Совета народных депутатов НКАО ХХ созыва 
«О ходатайстве перед Верховными Советами Азербайджанской ССР и Армянской ССР 
о передаче НКАО из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР //  Со-
ветский Карабах. 1988. 21 февраля. № 43. С. 1.

4 Обращение Генерального Секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева к трудящимся, 
к народам Азербайджана и Армении //  Бакинский рабочий. 1988. 27 февраля, с. 1.

5 Асриян А., Капланян Г. С позиций здравого смысла //  Советский Карабах. 1988. 
28 февраля. № 49. С. 1.

6 Каграманян Г. Быть трезвым //  Советский Карабах. 1988. 1 марта. № 50. С. 1.
7 Горбачев М. С. О ходе реализации решений XXVII съезда КПСС и задачах по углу-

блению перестройки. Доклад Генерального секретаря ЦК КПСС на XIX Всесоюзной 
конференции КПСС //  XIX Всесоюзная конференция Коммунистической партии Со-
ветского Союза, 28 июня —  1 июля 1988 г.: Стенографический отчет. Т. 1. М.: Полит-
издат, 1988. С. 19–92.

8 «Развивать дружественные отношения между нациями на основе уважения 
принципа равноправия и самоопределения народов, а также принимать другие соот-
ветствующие меры для укрепления всеобщего мира. Осуществлять международное со-
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Декларации принципов международного права 1, Хельсинкского За-
ключительного Акта СБСЕ 2 это очевидно.

Соответственно дальше эта тенденция будет продолжена. 13 июля 
1988 г. будет опубликовано решение восьмой сессии Совета народных 
депутатов НКАО «О провозглашении выхода Нагорно- Карабахской ав-
тономной области из состава Азербайджанской ССР» 3: «…выражая го-
сударственную волю подавляющего большинства населения Нагорного 
Карабаха и исходя из необходимости последовательного осуществления 
лежащего в основе национально- государственного устройства нашего 
единого союзного многонационального государства ленинского прин-
ципа о праве наций на свободное самоопределение, провозгласить выход 
Нагорно- Карабахской автономной области из Азербайджанской ССР» 
и ходатайствовать о переименовании НКАО в Арцахскую Армянскую ав-
тономную область. Таким образом, карабахское национальное армянское 
движение с самого начала сформулировало в качестве правовой основы 
выхода из состава Азербайджана принцип права наций на самоопреде-
ление, который был записан в Конституции СССР 1977 г.4 Формально 

трудничество в разрешении международных проблем экономического, социального, 
культурного и гуманитарного характера и в поощрении и развитии уважения к пра-
вам человека и основным свободам для всех, без различия расы, пола, языка и рели-
гии» //  Устав Организации Объединенных Наций. //  https://www.un.org/ru/about-us/
un-charter/full-text

1 «…все народы имеют право свободно определять без вмешательства извне свой 
политический статус и осуществлять свое экономическое, социальное и культурное 
развитие, и каждое государство обязано уважать это право в соответствии с положени-
ями Устава» //  Декларация о принципах международного права, касающихся друже-
ственных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом 
Организации Объединенных Наций //  https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/
declarations/intlaw_principles.shtml

2 «Государства- участники будут уважать права человека и основные свободы, 
включая свободу мысли, совести, религии и убеждений, для всех, без различия расы, 
пола, языка и религии.

 Государства- участники, на чьей территории имеются национальные меньшин-
ства, будут уважать право лиц, принадлежащих к таким меньшинствам, на равенство 
перед законом, будут предоставлять им полную возможность фактического пользова-
ния правами человека и основными свободами и будут таким образом защищать их 
законные интересы в этой области» //  Совещание по безопасности и сотрудничеству 
в Европе. Заключительный акт //  https://www.osce.org/ru/ministerial- councils/39505

3 Решение восьмой сессии Совета народных депутатов НКАО «О провозглаше-
нии выхода Нагорно- Карабахской автономной области из состава Азербайджанской 
ССР» //  Советский Карабах. 1988. 13 июля. № 164. С. 1.

4  Союз Советских Социалистических Республик — единое союзное многонацио-
нальное государство, образованное на основе принципа социалистического федера-
лизма, в результате свободного самоопределения наций и добровольного объединения 
равноправных Советских Социалистических Республик. //  Конституция (Основной 
закон) Союза Советских Социалистических республик, 1977 г. //  https://www.hist.msu.
ru/ER/Etext/cnst1977.htm
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право выхода имели только союзные республики (хотя механизм его ре-
ализации прописан в советском законодательстве на был). Впоследствии 
произойдет отказ от ссылок на «ленинские принципы», зато основной 
акцент будут делать на принцип «равенства и самоопределения народов» 
в праве ООН и «равноправие и право народов распоряжаться своей судь-
бой» Хельсинкского заключительного акта 1. «Исходя из неотъемлемого 
права народов на самоопределение, основываясь на волеизъявлении наро-
да Нагорно- Карабахской Республики, выраженном путем состоявшегося 
10 декабря 1991 г. Республиканского референдума,

 U осознавая ответственность за судьбу исторической Родины;
 U подтверждая верность принципам Декларации о провозглашении 

Нагорно- Карабахской Республики от 2 сентября 1991 г.;
 U стремясь к нормализации отношений между армянскими и азер-

байджанскими народами;
 U желая защитить население НКР от агрессии и угрозы физиче-

ского уничтожения;
 U развивая опыт независимого народного самоуправения Нагор-

ного Карабаха 1918–1920 гг.;
 U выражая готовность к установлению равноправных и взаимо-

выгодных отношений со всеми государствами и содружествами 
государств;

 U уважая и следуя принципам Всеобщей Декларации прав человека 
Международного пакта об экономических, социальных и культур-
ных правах, заключительного документа Венской встречи стран- 
участниц Европейского совещания по безопасности и сотрудниче-
ству, других общепризнанных норм международного права».

Азербайджан в свою очередь будет ссылать на принципы «территори-
альной целостности государств» и «нерушимости границ». Создавалось 
мнимое противоречие между данными принципами, хотя в документах 
ООН очень четко прописано «при истолковании и применении изложен-
ных выше принципов последние являются взаимосвязанными, и каждый 
принцип должен рассматриваться в свете других принципов» 2.

Поскольку советское право не давало возможности автономиям 
выходить из состава союзных республик, то поиск международно- 
правовых коллизий, которые позволили бы обосновать эту возмож-
ность, стал одной из важнейших задач идеологов кавказских сепара-
тистских движений. В этом смысле очень показателен пример Абхазии.

1 Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Заключительный акт //  
https://www.osce.org/ru/ministerial- councils/39505

2 Декларация о принципах международного права, касающихся дружествен-
ных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом 
Организации Объединенных Наций //  https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/
declarations/intlaw_principles.shtml
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Излюбленным приемом для исторического обоснования право-
ты абхазского национального движения стало создание конструкти-
вистской теории негативной роли Грузии в истории Абхазии. Особое 
внимание уделялось трем составным частям абхазской интерпретации 
истории Абхазии.

«Колониальная политика царизма», основанная на использовании 
грузинами России для захвата Абхазии (1810, 1864 гг.). Силовое вы-
давливание Российской империей абхазов- мусульман (махаджирство, 
статус «виновного народа») и переселение на их место грузин.

Националистическая политика Демократической Республики Гру-
зии при правительстве меньшевиков Ноя Жордания. Насильственный 
захват Абхазии и геноцид против абхазов.

Грузин Иосиф Сталин (Джугашвили) в 1931 г. отобрал у Абхазии ста-
тус союзной республики, который у нее был с 1926 г.1 Абхазия насиль-
ственно была введена в состав Грузии на правах автономии. Все рычаги 
управления хозяйством, экономикой и культурой Абхазии были вырваны 
из ее рук и переданы Грузии. Грузинская ССР не проявляла должной 
заботы о развитии абхазского языка, литературы, истории и культуры. 
Наоборот, грузинские националисты проводили в Абхазии политику на-
сильственной ассимиляции, насильственного насаждения грузинского 
языка, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Репрессивная 
политика мегрела Лаврентия Берии была направлена прежде всего про-
тив абхазов (уничтожение Н. Лакобы и цвета абхазской интеллигенции). 
Переселение на абхазскую территорию грузин и мегрелов из Западной 
Грузии.

Таким образом, сформировалась схема «преемственности коло-
ниальной политики царизма, грузинского национал- меньшевизма 
и сталинско- бериевской системы этноцида по отношению к малым 
народам» 2. В результате только отчаянное сопротивление абхазов для 
того, чтобы «удержаться на грани небытия» 3, существовавшее даже во 
времена сталинского террора и периодически повторявшееся в последу-
ющие годы, спасли их от ассимиляции. Мотив «страха исчезновения», 
отмеченный как причина межэтнических конфликтов и сепаратистских 
проектов Д. Горовитцем 4, в абхазском случае стал одним из главных 
поводов и мотивов этнической мобилизации.

1 Постановление 3-й сессии 3-го созывом центра юного исполнительного Коми-
тета Советов ССР Абхазии от 27 октября 1926 года, г. Сухум «Об утверждении и вве-
дении в действие Основного закона (Конституции) Социалистической Советской Ре-
спублики Абхазии» //  Единение. 1990. № 3. Июнь. С. 7.

2 Мир входящему //  Единение. 1990. № 1. Январь. С. 1.
3 Там же.
4  Горовитц Д. Теория межэтнического конфликта. Этнос и политика: хрестома-

тия /  авт.-сост. А. А. Празаускас. М.: Изд-во УРАО, 2000. С. 223–234.
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Было несколько важных моментов в истории Грузии и Абхазии, ко-
торые вызывали наибольшие споры. Например, это тема статуса Аб-
хазии в советском государстве до 1931 г. По абхазской версии, транс-
формация из Союзной республики в автономию Грузии произошла 
следующим образом:   «Первый союзный договор между ССР Абхазия 
и ССР Грузия был заключен 16 декабря 1921 г. Договор был утвержден 
(ратифицирован) в феврале 1922 г. на I съезде Советов ССР Абхазии. 
Съезд Советов Абхазии поручил ЦИК ССР Абхазии «разработать до-
говор с ССР Грузии детально и фактически провести его в жизнь на 
тех основаниях, на каких составляется союзный договор между респу-
бликами Закавказья» 1. Отмечалось в Конституции Социалистической 
Советской Республики Абхазии 1926 г., что «Социалистическая Совет-
ская Республика Абхазия в силу особого договора входит в Социали-
стическую Советскую Республику Грузию и через нее в Закавказскую 
Социалистическую Федеративную Советскую Республику» 2.

Владислав Ардзинба, будучи народным депутатом, активно способ-
ствовал рождению и укреплению еще одной идеологической форму-
лы, которая получит масштабное закрепление и используется до сих 
пор 3. Речь идет о перенесении терминов колониальной системы на 
ситуацию Грузии и Абхазии. Абхазия сравнивалась с колонией, Гру-
зия —  с метрополией: «На третьем съезде народных депутатов пред-
седатель редакционной комиссии заявил, что автономная республи-
ка —  это не суверенное государство. Не суверенными государствами 
во всем мире считаются колониальные и зависимые страны. Значит ли 
это, что мы  чьи-то колонии или  чья-то неотчуждаемая собственность? 
Проблема новой федерации —  это не столько проблема обеспечения 
прав государств, входящих в Союз, сколько проблема обеспечения прав 
народов. Ведь Союз ССР, как говорилось в декларации 1922 года, яв-
ляется «добровольным объединением равноправных народов» 4. При-
чем опубликовано это было в союзной печати, и перепечатано в газете 
«Единение». Ардзинба не случайно оперировал такими понятиями. 
Он хорошо понимал, что для отделения Абхазии от Грузии потребу-

1 Сагариа Б. //  Единение. Июнь 1990. № 3. С. 7.
2  Постановление 3-й сессии 3-го созывом центра юного исполнительного Коми-

тета Советов ССР Абхазии от 27 октября 1926 года, г. Сухум, «Об утверждении и вве-
дении в действие Основного закона (Конституции) Социалистической Советской Ре-
спублики Абхазии» //  Единение. 1990. № 3. Июнь. С. 7.

3 Чамагуа В. З. Информационная политика В. Г. Ардзинба и борьба абхазского на-
рода за независимость и становление абхазской государственности (1989–2005 гг.) /  
Абхазский институт гуманитарных исследований им. Д. И. Гулиа. Сухум: Дом печа-
ти, 2017. 408 с.; Марыхуба И. Р. Очерки политической истории Абхазии. Акуа (Сухум): 
Алашара, 2000. 135 с.; Марыхуба И. Р. Исторические, государственно- правовые обо-
снования суверенитета Абхазии. Сухум, 2004. 96 с.

4 Федерация: удастся ли ее сохранить? //  Единение. 1990. № 2. Апрель. С. 3.

Международно- правовые аспекты идеологии сепаратистских...  | 485



ется опора на принципы международного права, где существует явная 
проблема совмещения принципов территориальной целостности госу-
дарств и права народов на самоопределение. Право сецессии сторон-
ники сепаратистских движений выводят из реинтерпретации принци-
па самоопределения 1. Сложность этого соотношения после принятия 
«Акта по безопасности и сотрудничеству в Европе» уже не раз подчер-
кивалась в литературе 2. Однако право ООН 3 в этом вопросе достаточ-
но четко увязывает реализацию «права народов на самоопределение» 
с процессом деколонизации. Соответственно, доказывая «колониаль-
ную» зависимость Абхазии от грузинской «метрополии», В. Ардзинба 
идеологически закладывал основу для обоснования права абхазов на 
самоопределение.

Таким образом, подводя некоторые итоги изучения формирования 
идеологии сепаратистских движений на Кавказе, мы можем зафиксиро-
вать несколько ключевых моментов, которые связаны с международно- 
правовым обоснованием права сецессии автономных образований из 
состава союзных республик. На первом этапе основной опорой «право-
вого» обоснования становится право наций на самоопределение, пре-
жде всего, потому что оно было частью права в СССР. Впоследствии, 
после заявленного союзными республиками выхода из состава СССР, 
изменится и правовое обоснование. Теперь главным аргументом ста-
новилось международное право. Основной упор делался не только на 
право на самоопределение, но и на права национальных меньшинств.

Дополнительным аргументом была концепция «колониальной зави-
симости» автономий от «мини-империй» и метрополий. В этом смысле 
обязательства по поддержке процесса деколонизации, фиксируемые во 
многих документах ООН, должны были стать обоснованием права на 
собственную государственность.
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