
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ 

НА СОВРЕМЕННОМ 
ЭТАПЕ

Материалы конференции

VI Всероссийская 
научно-практическая конференция

с международным участием
(12–13 мая 2023 г.)

Т
ЕН

Д
ЕН

Ц
И

И
 РА

ЗВ
И

Т
И

Я
 Ю

РИ
Д

И
Ч

ЕС
К

О
Й

 
Н

А
У

К
И

 Н
А

 С
О

В
РЕМ

ЕН
Н

О
М

 Э
ТА

П
Е

Ответственный редактор
Е. С. Трезубов

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюд жетное образовательное 
учреж дение высшего образования

«КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТ У Т

В сборник по итогам традиционной VI Всероссийской науч-
но-практической конференции с международным участием во-
шли материалы ученых, практикующих юристов, аспирантов 
по актуальным вопросам российского, зарубежного и между-
народного права. 

Для студентов и аспирантов юридических вузов, институ-
тов и факультетов, научных и практических работников, всех 
интересующихся современными проблемами развития права, 
актуальными вопросами теории и истории права.

Издательство «ПРОСПЕКТ»
(495) 651-62-62
e-mail: mail@prospekt.org
www.prospekt.org 9 785998 816062



Москва
2023

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ 

НА СОВРЕМЕННОМ 
ЭТАПЕ

Материалы конференции

VI Всероссийская 
научно-практическая конференция

с международным участием
(12–13 мая 2023 г.)

Ответственный редактор
Е. С. Трезубов

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федера льное государственное бюд жетное образовательное  
учреж дение высшего образования 

«КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУД АРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТ У Т



УДК 340
ББК 67.0
          Т33

УДК 340
ББК 67.0

ISBN  978-5-9988-1606-2

Тенденции развития юридической науки на современном этапе : материа-
лы VI Всероссийской научно-практической конференции с международным 
участием (12–13 мая 2023 г.) / отв. ред. Е. С. Трезубов. – Москва : РГ-Пресс, 
2023. — 432 с. 

ISBN  978-5-9988-1606-2
В сборник по итогам традиционной VI Всероссийской научно-практической конфе-

ренции с международным участием вошли материалы ученых, практикующих юристов, 
аспирантов по актуальным вопросам российского, зарубежного и международного права. 

Для студентов и аспирантов юридических вузов, институтов и факультетов, научных 
и практических работников, всех интересующихся современными проблемами разви-
тия права, актуальными вопросами теории и истории права.

©  Кемеровский государственный 
университет (КемГУ), 2023

Т33

Научное издание

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Материалы VI Всероссийской научно-практической конференции  
с международным участием 

(12–13 мая 2023 г.)
Подписано в печать 02.11.2023. Формат 60×90 1/16.

Печать цифровая. Печ. л. 27,0. Тираж 500 (1-й завод 100) экз.

Текст публикуется в авторской редакции.

Издается по решению редакционно-издательского совета
Кемеровского государственного университета (КемГУ).

Редакционная коллегия:
Гаврилов С. О., доктор исторических наук, кандидат юридических наук, профессор, 
директор юридического института КемГУ, заведующий кафедрой государственного и 
административного права юридического института КемГУ, председатель оргкомитета 
конференции, руководитель редакционной коллегии;
Гаврилова А. В., кандидат юридических наук, доцент, заведующая кафедрой теории и 
истории государства и права юридического института КемГУ;
Ким Ю. В., доктор юридических наук, профессор кафедры государственного и адми-
нистративного права юридического института КемГУ;
Лисина Н. Л., доктор юридических наук, доцент, заведующая кафедрой трудового, 
экологического права и гражданского процесса юридического института КемГУ;
Черненко Т. Г., доктор юридических наук, профессор, заведующая кафедрой уголовно-
го права и криминологии юридического института КемГУ;
Трезубов Е. С., кандидат юридических наук, доцент кафедры трудового, экологическо-
го права и гражданского процесса юридического института КемГУ, заместитель ди-
ректора юридического института КемГУ по научной работе.



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ 
И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА …  

И МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

Историко-правовой аспект развития института присяжных…  
в уголовном судопроизводстве в зарубежных странах

Бирюкова О. В.

Аннотация. Статья посвящена исследованию института присяжных за-
седателей в зарубежных странах. Были рассмотрены и проанализированы 
основные предпосылки формирования, процессы становления и развития 
системы народного представительства в уголовном судопроизводстве Вели-
кобритании, США и Франции. Также были выявлены общие черты и особен-
ности каждой из них. В частности, общими признаками для всех вышеука-
занных стран явилось зарождения с самого начала своего существования 
двух составов жюри — большого и малого. Кроме этого, довольно схожими 
имеют место быть требования, предъявляемые к кандидатам, а также проце-
дура избрания в коллегию народных судей. В качестве особенностей каждой 
системы народного представительства указывается, например, что в США 
практически все уголовные преступления рассматриваются с привлечением 
присяжных заседателей. Также отмечаются такие проблемы формирования 
коллегии народных судей в американском судопроизводстве, как расовый 
фактор. Особенностью французской модели института присяжных заседате-
лей является тот факт, что она, по сути, не является самостоятельным и не-
зависимым органом, а объединена с профессиональными судьями в одну 
коллегию. В заключение статьи делаются выводы о необходимости сохра-
нения института присяжных как важного актора демократии.

Ключевые слова: присяжные заседатели, уголовное судопроизводство, 
вердикт, США, Великобритания, Франция, коллегия народных судей.

Historical and legal aspects of the institute of juries 
in criminal court proceedings in foreign countries

Biryukova O. V.

Abstract. The article is devoted to  the study of  the institute of  jurors 
in foreign countries. The main prerequisites for the formation, the processes 
of formation and development of the system of people’s representation in the 



criminal proceedings of Great Britain, the USA and France were considered 
and analyzed. The common features and peculiarities of each of them were 
also identifi ed. In particular, the common features for all the above–men-
tioned countries were the emergence from the very beginning of its existence 
of two jury compositions — large and small. In addition, the requirements for 
candidates, as well as the procedure for election to the collegium of people’s 
judges, are quite similar. As a feature of each system of popular representa-
tion, it is indicated, for example, that in the United States almost all criminal 
offenses are considered with the involvement of jurors. There are also such 
problems of the formation of the collegium of people’s judges in American 
judicial proceedings as the racial factor. The peculiarity of the French model 
of the institute of  jurors is the fact that, in  fact, it  is not an  independent 
and independent body, but is united with professional judges in one panel. 
In conclusion, conclusions are drawn about the need to preserve the institu-
tion of juries as an important actor of democracy.

Keywords: jurors, criminal proceedings, verdict, USA, UK, France, panel 
of people’s judges.

Наличие и активное применение института присяжных заседа-
телей в стране позволяет говорить о существовании в данном госу-
дарстве демократических принципов и реальную реализацию прав 
и основных свобод граждан. Однако если посмотреть на данный ин-
ститут с исторической точки зрения, то становится понятным, что 
так было не всегда.

Родоначальником данной формы народного представительства 
в уголовном судопроизводстве принято считать Великобританию. 
Именно здесь, после норманнского завоевания британских остро-
вов, стал применяться метод использования местного населения при 
выявлении виновности лиц, совершивших преступление. Однако не-
которые исследователи считают, что институт присяжных заседателей 
существовал в Англии еще в самом начале ее истории, т.е. с VI по 
XI в.1 И, хотя функции народных представителей в судопроизводстве 
в тот период еще не были четко определены, тем не менее, они при-
сутствовали в судебном процессе.

Юридическое оформление институт присяжных получил 
в XII в., благодаря учреждению Кларендонской ассизы 1166 г. и Норт-
хэмптонской ассизы 1176 г. при короле Генрихе II (1154–1189 гг.). 
Но он имел мало общего с тем судом народного представительства, 
который существует в современной системе англо-саксонского права. 
По мнению Кондратчика А. Л., присяжные заседатели в уголовном 

1     Белозерова И. И., Санеев С. О. Историко-правовой анализ института суда при-
сяжных в англосаксонской правовой семье и России // Пробелы в российском за-
конодательстве. 2012. № 3. С. 185–187; Полякова Н. А. Требования, предъявляемые 
к присяжным заседателям в англо-саксонской модели судопроизводства // Вестник 
Челябинского государственного университета. Научный журнал. Челябинск: Изд-во 
ЧелГУ. 2007. № 12. С. 100–106.
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судопроизводстве Англии «использовались в качестве инструмента 
для расширения и централизации королевской власти, а не для за-
щиты прав индивида»1.

В частности, согласно вышеуказанным документам, двенадцать 
рыцарей от каждого графства являлись одновременно и свидетелями, 
и следователями, и судьями по данному делу. Кроме этого, существо-
вал строгий принцип единогласного принятия решения (вердикта) 
всеми членами жюри.

Изначально народные представители рассматривали вопросы, 
связанные с захватом чужой земли. Местным жителям, избираемым 
рыцарями, нужно было решить вопрос о том, кто имеет больше прав 
на оспариваемую землю. Причем разрешали они эти вопросы под при-
сягой, которую приносили судье.

Постепенно применение присяжных заседателей распростра-
нилось и на уголовное судопроизводство, вытеснив собой старые 
способы доказывания вины или невиновности подсудимого путем 
ордалий или поединков2. По мнению ряда исследователей, в XV в. 
жюри присяжных приобретает свойственные ему функции. В частно-
сти, Т. В. Апарова считает, что, появившийся в начале XV в. институт 
свидетельских показаний, привел к тому, что народные представите-
ли теперь не должны были до вынесения вердикта судить о доказа-
тельствах по делу3. А М. А. Чельцов-Бебутов полагает, что «утверж-
дением в конце XV в. правила об обязанности частного обвинителя 
представлять присяжным проект обвинительного акта в письменном 
виде, завершается преобразование процесса института присяжных»4.

В течение последующих столетий, компетенции присяжных засе-
дателей все более расширялись. В XVII и XVIII вв. он получили ре-
путацию защитников гражданских свобод. Это было связано с тем, 
что по общему праву в делах о письменной клевете, “содержащей 
призыв к мятежу”, от присяжных требовался ответ только на один 
вопрос: “опубликовано ли клеветническое произведение подсуди-
мым?” Положительного ответа на этот вопрос было достаточно для 
обвинительного приговора. Коронные судьи решали сами, содержит 
ли произведение “мятежную” клевету. По целому ряду дел присяж-
ные, представлявшие либерально настроенные круги, упорно выноси-

1 Кондратчик А. Л. Английский суд присяжных: исторические корни и эволю-
ция // Сов. государство и право. 1991. № 6. С. 138.

2 Чельцов-Бебутов М. А. Курс советского уголовно-процессуального права. Очер-
ки по истории суда и уголовного процесса в рабовладельческих, феодальных и бур-
жуазных государствах. СПб., 1995. С. 342.

3 Апарова Т. В. Суды и судебный процесс Великобритании. Англия, Уэльс, Шот-
ландия. М.: Институт международного права и экономики. Издательство «Триада, 
Лтд», 1996. С. 51.

4 Чельцов-Бебутов М. А. Указ. соч. С. 78.
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ли оправдательные вердикты1. Это, как раз способствовало усилению 
роли народных представителей в уголовном судопроизводстве.

Однако постепенно, начиная с конца XIX в., пошел процесс сни-
жения роли народного участия в уголовном судопроизводстве Вели-
кобритании. Причиной этому стало регулярное принятие различно-
го рода нормативно-правовых актов, направленных на ограничение 
компетенции суда присяжных. В частности, Законами 1879 г., 1925 г., 
1933 г. и 1952 г. значительно сократилось количество уголовных дел, 
рассматриваемых с использование народного элемента.

Однако говорить, что институт присяжных заседателей находит-
ся в упадке и постепенно отмирает, тоже не стоит. И хотя по Зако-
ну 1971 г. народные представители попали в большую зависимость 
от судов. Тем не менее, в современном уголовном судопроизводстве 
Великобритании данный институт занимает прочное место. 

С момента законодательного оформления народного участия в суде 
в Кларендонской ассизе и до середины ХХ в. в уголовном судопро-
изводстве Великобритании существовало два состава присяжных — 
большое жюри (grand jury), состоящее из 24 человек и малое жюри 
(petty jury) из 12 человек.

Большое жюри, можно сказать, не являлось судебным органом 
в полном смысле этого слова. В самом начале своего существования, 
оно было создано как средство проверки достаточности оснований для 
передачи дела в суд. В состав большого жюри входили народные пред-
ставители от каждой сотни графства. Постепенно данный орган утра-
тил свои первоначальные функции, выполняя простые формальности. 
В этой связи, изначально Законом 1933 г. об отправлении правосудия, 
а потом и Законом 1948 г. об уголовном правосудии большое жюри 
было упразднено.

Малое жюри, состоящее из 12 народных представителей, являлось 
аналогичным современному суду присяжных. Оно состояло из людей 
хорошо знакомых с данной местностью и ее обычаями, и его члены 
были в действительности скорее свидетелями, чем судьями по вопро-
сам факта. Их функции постепенно менялись по мере того, как росла 
практика опроса независимых свидетелей, и к XV в. судебное жюри 
начинает выполнять свою современную функцию судей по вопросам 
факта.

Говоря о требованиях, предъявляемых к присяжным заседателям, 
стоит отметить, что в настоящее время они достаточно демократичны, 
в сравнении с предшествующими эпохами. Членом жюри может быть 
любой гражданин страны в возрасте 18–70 лет. Главными требования-
ми к кандидату являются: ценз оседлости (проживание в соединенном 
королевстве не менее 5 лет при исполнении ему 13 лет); профессио-
нальный ценз (присяжными заседателями не могут быть лица, связан-

1 Апарова Т. В. Указ.соч. С. 52.
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ные с правоохранительными органами), а также исключается участие 
граждан, страдающих душевными заболеваниями. Имущественный 
ценз для привлечения народных представителей к участию в качестве 
присяжных был отменен Законом 1971 г. о судах1.

Однако сам процесс участия в судебном заседании для присяж-
ных заседателей не является столь демократичным, как процедура 
избрания. Следует отметить, что исполнение функции присяжного 
является обязанностью, причем принудительной. Отказ от явки члена 
жюри в суд без уважительной причины наказывается значительным 
штрафом. 

Некоторые категории населения законами 1972–1974 гг. и 1994 г. 
были исключены из списков присяжных. В частности, привилегию 
освобождения от исполнения обязанности участия в суде в качестве 
народного представителя получили: судьи, в том числе и бывшие, 
регистраторы судов, секретари судов и прочие судебные чиновники, 
адвокаты и их секретари, коронеры, полицейские и гражданские слу-
жащие полиции, священники и монахи, практикующие медицинские 
работники, военные, члены обеих палат парламента, а также лица, 
осужденные на срок свыше 3 месяцев лишения свободы.

Хотя уголовное судопроизводство с участием присяжных заседате-
лей в США основано на английской системе общего права, тем не ме-
нее, имеет свои принципиальные особенности. В частности, в период 
революционной борьбы североамериканских колоний с метрополи-
ей, создатели «Декларации независимости» одной из причин своего 
противостояния с Англией называли «лишение нас во многих случаях 
права на суд присяжных»2. В Билле о правах 1791 г. было закреплено, 
что «при всяком уголовном преследовании обвиняемый имеет право 
на скорый публичный суд беспристрастных присяжных»3. Таким об-
разом, можно отметить, что народное представительство в уголовном 
судопроизводстве этой страны становится неотъемлемой частью су-
дебной системы с самого начала своего существования. 

В начале 2000-х гг. ежегодное число судебных процессов с участи-
ем присяжных заседателей достигло более 90% от общего количества 
рассматриваемых дел в судах. Из них 66% процессов — по уголов-
ным делам4. Однако в последние десятилетия наблюдается тенденция 
сокращения роли участия народных судей в судопроизводстве. Это 
связано с увеличением числа сделок подсудимых со следствием о при-
знании вины. Согласно американскому законодательству, подсуди-

1 Апарова Т. В. Указ.соч. С. 51.
2 Ширев Д. А. К вопросу об институте суда присяжных в США // Вопросы эконо-

мики и права. 2015. № 5. СС. 35–38.
3 Там же.
4 Грэм Ф. Американские суды присяжных // Анатомия суда присяжных. Государ-

ственный департамент США. 2009. Том 14. № 7. С. 6. URL: http://www.america.gov/
publications/ejournalusa.html (дата обращения: 03.05.2023)
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мый, признавший свою вину, может получить гораздо более меньший 
срок наказания, нежели его дело будет рассмотрено с привлечением 
народного представительства.

Еще одной особенностью американского суда присяжных являет-
ся численность жюри, участвующего в деле. Первоначально законом 
было установлено, что состав народных представителей должен быть 
классическим, т.е. 24 человека — большое жюри и 12 — малое жюри. 
Однако впоследствии в американское законодательство были внесены 
поправки, согласно которым, в некоторых случаях численность кол-
легии присяжных не должна быть менее 12 человек в большом жюри 
и менее 6 человек — в малом1. Этот принцип сохраняется и поныне. 
Самым распространенным явлением на современном этапе является 
практика привлечения в жюри от 6 до 9 человек. Это обусловлено 
значительностью состава преступления. Если рассматривается дело, 
по которому может быть предусмотрено наказание в виде смертной 
казни, то состав малого жюри будет составлять 12 человек. Там, где 
будут применяться менее суровые меры ответственности, в коллегию 
присяжных будет входить 6 человек2. 

Малое жюри созывается однократно для рассмотрения только од-
ного дела, в то время как коллегия большого жюри может работать 
более 18 месяцев. К. Ф. Гуценко отмечает: «В судах с большим объемом 
работы большое жюри по существу является постоянным органом пре-
дания суду по наиболее важным делам, состав которого периодически 
обновляется (обычно раз в полгода)»3.

Кроме этого, в большинстве штатов, а именно в 45 штатах США, 
обязательным условием для присяжных заседателей является едино-
гласное вынесение вердикта о виновности или невиновности подсу-
димого. Для остальных штатов характерно принятие решения по делу 
большинством голосов. 

Что касается требований, предъявляемых к кандидатам в присяж-
ные заседатели, то первоначально в США в этой роли могли выступать 
только белые мужчины-землевладельцы. Однако постепенно, с тече-
нием времени некоторые ограничения были отменены. В частности, 
женщины получили право участвовать в уголовном процессе в каче-
стве присяжного в 1975 году4.

На современном этапе списки кандидатов в жюри присяжных фор-
мируются по спискам избирателей и к ним предъявляются следующие 
требования: наличие гражданства страны, проживание на территории 
юридического округа не менее 1 года, владение национальным языком 

1 Полякова Н. А. Указ.соч. С. 104.
2 Танечник Ю. С. Сравнительный анализ правового института присяжных заседа-

телей // Крымский вестник. 2019. № 2(23). СС. 36–39.
3 Гуценко К. Ф. Судебная система США и ее классовая сущность. М., 1961. С. 137.
4 Белозерова И. И., Санеев С. О. Указ.соч. С. 186.
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и возрастной ценз — возраст кандидата должен быть не ниже 18 лет. 
Кроме этого, немаловажным аспектом при отборе кандидатов явля-
ется наличие начального образования, отсутствие судимости и пси-
хических заболеваний.

Однако стоит отметить, что в американской судебной системе по-
прежнему сильно влияние расового фактора на формирование жюри 
присяжных. В частности, перед началом рассмотрения дела по суще-
ству и в период формирования скамьи присяжных, каждая из сторон 
имеет право отвода некоторого количества кандидатов в члены колле-
гии. Американские прокуроры часто пользуются этой привилегией для 
удаления из списка жюри представителей афроамериканской расы. 
Это еще более усугубляет межрасовые конфликты и является одной 
из проблем в американской судебной системе.

Институт присяжных заседателей во Франции появился в результате 
революционных событий конца XVIII в. Великая Французская буржу-
азная революция внесла кардинальные изменения во все сферы жизни 
общества, в том числе и во французское уголовное судопроизводство. 

Юридической основой формирования суда присяжных следует 
считать Закон от 16–24 августа 1790 г., согласно которому была учреж-
дена особая юрисдикция — уголовный суд в департаментах, в состав 
которого входили профессиональные судьи и граждане по жребию. 
Всего должно было участвовать в процессе 12 народных представи-
телей. Впоследствии, данная система была преобразована в институт 
присяжных1. Революционеры считали участие народного элемента 
в судопроизводстве истинным проявлением прав и свобод, за кото-
рые они боролись. 

Дальнейший процесс становления суда присяжных связан с пе-
риодом наполеоновских завоеваний. Появившийся в 1808 г. Уголов-
ный кодекс, четко обозначил компетенции народных представителей 
в судебном процессе. Отныне коллегия присяжных занималась ис-
ключительно рассмотрением вопросов факта, а профессиональные 
судьи — вопросами права.

Однако суд присяжных (ассизов) во Франции не получил значи-
тельного развития как самостоятельный орган. Уже Законом от 5 марта 
1932 г. народные представители были объединены с магистратами для 
вынесения приговоров. Теперь они были обязаны обсуждать с про-
фессиональными судьями определение виновному меры наказания2. 
Таким образом, можно констатировать, что с принятием данного за-
кона начался постепенный переход к смешанной модели народного 
участия в уголовном судопроизводстве — собственно жюри присяж-
ных и суда шеффенов.

1 Андреева И. А. Суд присяжных (ассизов) во Франции: история и современ-
ность // Закон полицейское регулирование. 2021. № 11. С. 63–69.

2 Андреева И. А. Указ. соч. С. 64.
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Окончательное утверждение смешанной модели суда присяжных 
пришлось на период фашистской оккупации. Народные судьи были 
объединены с профессиональными судьями. Теперь приговор выно-
сился 6 присяжными и 3 судьями1.

В послевоенный период, принятый Уголовно-процессуальный кодекс 
Франции 1958 г. оставил без изменений утвердившуюся в стране систему 
судопроизводства. В таком виде она существует и в настоящее время.

Дальнейшее наступление на компетенции суда присяжных во фран-
цузской республике связано с принятием в 2000 г. Закона об усилении 
защиты презумпции невиновности (Loi Guigou)2. Он вносил изменения 
в Уголовно-процессуальный кодекс Франции 1958 г. Согласно данному 
закону, было введено обжалование приговоров судов присяжных. От-
ныне вердикт, вынесенный коллегией народных судей, подлежит обя-
зательной апелляции. По мнению инициаторов этого закона, это было 
сделано с целью лучшей защиты прав лиц, находящихся под следствием.

Рассмотрение дел с участием народного жюри проходит в сесси-
онном порядке. На сегодняшний день присяжные заседатели при-
влекаются в процесс по мере необходимости. Это позволяет говорить 
о снижении народного участия во французском уголовном судопро-
изводстве.

Что касается формирования жюри присяжных, то в настоящий пе-
риод оно проходит довольно тщательный отбор. Сначала составляется 
список кандидатов в народные представители на весь текущий год 
на основе избирательных списков. Затем, примерно за месяц до начала 
сессии с участием коллегии народных судей, председатель суда, пред-
седатель трибунала или назначенное ими лицо, выбирают в открытом 
заседании из списка кандидатов 35 присяжных на календарный год 
и 10 человек дополнительно из специального списка3. 

При открытии сессии, после уточнения представленного списка, 
в составе народного жюри остаются только 23 человека. Окончатель-
ный штат присяжных формируется после допустимых обвиняемы-
ми и их адвокатами отводами неугодных народных представителей. 
В итоге в состав коллегии присяжных должно входить 6 членов в судах 
первой инстанции и 9 — во второй инстанции (ст. 296 УПК)4.

1 Камнев А. С. Формы и основания пересмотра приговоров, поставленных с уча-
стием присяжных заседателей, во Франции // Вестник Томского государственного 
университета. 2015. № 396. С. 122–128. 

2 Закон № 2000–516 от 15 июня 2000 г. об усилении защиты презумпции невино-
вности и прав жертв // https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000005629512 
(дата обращения: 10.05.2023).

3 Андреева И. А. Органы уголовной юстиции Франции. Режим доступа: https://cy-
berleninka.ru/article/n/organy-ugolovnoy-yustitsii-frantsii (дата обращения: 11.05.20223)

4 Уголовно-процессуальный кодекс Франции 1958 года: с изм. и доп. на 1 января 
1966 г.: [Пер. с фр.] / [Предисл. кандидатов юрид. наук С. В. Боботова и В. И. Камин-
ской]. Москва: Прогресс, 1967. 323 с.
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Народным представителем в уголовном судопроизводстве Франции 
может быть гражданин этой страны в возрасте от 23 лет и владеющий 
французским языком. Состав жюри по гендерной принадлежности — 
смешанный, т.к. женщины были допущены к участию в уголовном 
процессе в качестве народного судьи в 1945 г.

Таким образом, подводя итог, стоит отметить, что институт при-
сяжных заседателей, пройдя достаточно длительный период своего 
становления и развития, в настоящее время переживает некоторый 
спад. Тем не менее, его сохранение и использование дает возможность 
гражданам страны на максимальную защиту своих прав от произвола 
в уголовном судопроизводстве, а также способствует правовому вос-
питанию населения.
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О международно-противоправном деянии, 
совершенном…  государством, и проблемах 

определения его ответственности
Демидов Г. К.

Аннотация. В сфере межгосударственного общения довольно актуаль-
ными считаются вопросы о международно-правовой ответственности госу-
дарств за совершенные международно-противоправные деяния, основаниях 
ее наступления и о последствиях, которые могут возникнуть, в том числе 
связанных с возмещением причиненного вреда и любого иного нанесенного 
материального или морального ущерба. В статье рассмотрены обстоятель-
ства, способствующие установлению общих правил международной ответ-
ственности при нарушении государством порядка реализации принципа 
обязательности исполнения, принимаемых на себя, исходя из доброй воли, 
договорных обязательств.

Ключевые слова: государство; имплементация; международное право; 
обязательство; ответственность; противоправное поведение.

On an internationally wrongful act committed by a state 
and the problems of determining its responsibility

Demidov G. K.

Abstract. In the sphere of interstate communication, the issues of interna-
tional legal responsibility of States for internationally wrongful acts committed, 
the grounds for its occurrence and the consequences that may arise, including 
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those related to compensation for damage caused and any other material 
or moral damage caused, are considered quite relevant. The article considers 
the circumstances contributing to the establishment of general rules of in-
ternational responsibility in case of violation by a State of the procedure for 
implementing the principle of mandatory performance assumed on the basis 
of good will, contractual obligations.

Keywords: state; implementation; international law; obligation; responsi-
bility; unlawful conduct.

Причиной исследования вопроса ответственности государств 
в международном праве, стало современное, не совсем ясное, вос-
приятие складывающихся в мире обстоятельств, связанных со зна-
чительным увеличением количества нарушений межгосударственных 
договорных обязательств, послуживших основой для детального рас-
смотрения материалов, представленных Специальным докладчиком 
Комиссии по международному праву в 85-е пленарное заседание Ге-
неральной Ассамблеи ООН1, полученных по итогам работы пятьдесят 
третьей сессии Комиссии и включенных повестку дня этого форума 
под названием «Ответственность государств за международно-проти-
воправные деяния»2.

Справедливо считается, что последствием любого международно-
противоправного деяния, совершенного государством, становится 
международно-правовая ответственность, возлагаемая на это госу-
дарство. Меж дународно-противоправное деяние может возникнуть 
в том случае, когда какое-либо поведение, состоящее в действии или 
бездействии, присваивается государству и представляет собой нару-
шение договорного условия и принятого на себя обязательства по его 
исполнению.

Такое деяние может определяться только посредством применения 
положений международного права без использования при его оцен-
ке и условий применения каких либо норм национального права. 
Присвоение государству поведения уполномоченных органов госу-
дарственной власти либо должностных лиц и иных субъектов права, 
определяемых как органы, не зависит от иерархии места, занимае-
мого ими в государственной системе, в том числе и от того, какую 
функцию этот орган выполняет и к какому виду власти от относится, 
законодательной, исполнительной либо судебной, а также на каком 
уровне власти он находится: на федеральном уровне либо на уровне 
субъекта РФ, или на уровне любых иных административно-террито-

1 Ответственность государств за международно-противоправные деяния: резо-
люция Генеральной Ассамблеи ООН от 12 декабря 2001 г. № 56/83 // 85-е пленарное 
заседание, 12 декабря 2001 года. URL: http://ivo.garant.ru/#/document/2565571/para-
graph/15:0 (дата обращения 22.04.2023).

2 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, пятьдесят шестая сессия. До-
полнение № 10 и исправление (A/56/10 и Corr.1).
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риальных структур, образуемых государством, в любом случае при-
своенное государству поведение, считается поведением самого госу-
дарства. Здесь необходимо отметить, что понятие «орган» относится 
к любому лицу или любому образованию, имеющему соответствую-
щий статус по национальному законодательству. Поведение лица либо 
иного уполномоченного субъекта, которые не могут быть отнесены 
к категории органы, однако уполномочены на выполнение отдельных 
государственных функций, в международном праве расценивается как 
деяние, произведенное государством, которое определило полномо-
чия и статус таких субъектов, исходя из допусков, предоставляющих 
им право действовать в установленном качестве в случаях, если их дей-
ствия не влекут нарушений либо находятся в конфликте с принятыми 
государством на себя обязательствами. Таким же образом оцениваются 
результаты деятельности отдельных лиц либо уполномоченных групп 
лиц, которые фактически находятся под контролем государства, ко-
торое их уполномочило на выполнение каких-либо конкретных дей-
ствий, выполняя государственные функции в отсутствие или при не-
состоятельности официальных властей. В данном случае, поведение 
таких субъектов в международном праве рассматривается как деяние 
государства. Такие субъекты, исходя из понимания допустимости 
выполняемых функций и соотношения с официально выполняемы-
ми государствами задачами, можно определить как: органы государ-
ственной власти и отдельные должностные лица, которые замещают 
государственные должности. Так, к поименованным в Конституции 
РФ органам государственной власти можно отнести: Президента 
РФ, Федеральное Собрание, включающего Совет Федерации и Го-
сударственную Думу, Правительство РФ, Судебную власть в составе 
Конституционного Суда и Верховного Суда, а также Министерство 
иностранных дел РФ, уполномоченных решать государственные за-
дачи в рамках установленной компетенции. К категории отдельных 
лиц, замещающих государственные должности, можно отнести долж-
ности, указанные в сводном перечне государственных должностей, 
утвержденном указом Президента РФ, включающего должности Это 
отдельные должностные лица, замещающие государственные долж-
ности по сводному перечню наименований, утвержденному указом 
Президента РФ о государственных должностях, к которым отнесены 
должности: Президента РФ, Председателя Правительства, его первого 
заместителя, заместителей, федеральных министров, руководителей 
отдельных федеральных служб и федеральных агентств, Чрезвычайных 
и Полномочных Посолов, постоянных представителей и постоянных 
наблюдателей при международной организации либо в иностранном 
государстве, Председателей палат Федерального Собрания и их за-
местителей, членов комитетов и комиссий, руководителей фракций 
в Государственной Думе, Председателей Высших судебных органов 
и их заместителей и судей, Генерального прокурора, Председателя 
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Следственного комитета, Заместителя Председателя и Секретаря 
Совета Безопасности, а также уполномоченных по правам человека 
и по защите прав предпринимателей при Президенте РФ и другие 
должности1.

Деяние по невыполнению условий договорных актов могут полу-
чить статус нарушений международного права только в случае совер-
шения государством действий не соответствующих образу поведения, 
которое ожидается от него участниками международного договора, 
условия которого приняты им на себя в добровольном порядке, при 
этом, если государство не участвует в договоре и не связано, каким-
либо иным образом с необходимостью выполнения каких-либо обя-
зательств, и не выполняет их, то оно ни коим образом не может быть 
признано государством, совершившим противоправное деяние либо 
нарушившим, принятые на себя, обязательства. 

К обстоятельствам, исключающим противоправность междуна-
родно-противоправного деяния могут быть отнесены шесть видов 
действий, такие как: согласие, выраженное в виде юридически оформ-
ленного поручительства на совершение деяния иным государством, 
исключающим противоправность поручателя в части, касающейся 
действий по совершению деяния; самооборона, как принятая госу-
дарством мера воздействия, следствием которой становится соверше-
ние деяния, которое однако, исключает его противоправность; кон-
трмера, как ответное действие государства, принятое против другого 
государства допустившего не соответствующее принятому междуна-
родно-правовому обязательству противоправное деяние; форс-мажор 
как деяние государства обусловленное обстоятельствами, при которых 
возникли условия действия непреодолимой силы или непредвиден-
ного события, не поддающиеся контролю этим государством, создав 
предпосылки невозможности выполнения обязательства; бедствие 
как отсутствие у исполнителя международно-противоправного дея-
ния в сложившихся условиях иного приемлемого способа, посред-
ством которого стало бы возможным спасение собственной жизни 
или жизни других людей; состояние необходимости как вынужденная 
мера, предпринятая государством, когда она признается единственной 
мерой защиты, способом, который позволяет защитить существенные 
интересы от предвидящейся большей опасности, которая неминуемо 
произойдет, если ее не принять, при условии того, что ее действие 
не принесет ущерба охраняемым интересам других государств, участ-
ников договора, в отношении которых действует соответствующая до-
говоренность; соблюдение императивной нормы при необходимости 
обязательного исполнения требований, которые предусмотрены этой 
нормой, как императивной нормой общего международного права 

1 О государственных должностях Российской Федерации: указ Президента РФ от 
11.01.1995 № 32 (ред. от 17.10.2022) // Российская газета. 1995. № 11–12.
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(jus cogens), представляющей норму, принимаемую и признаваемую 
на международном уровне, отклонение от выполнения обязательств 
по которой абсолютно недопустимо, при этом вопрос о ее изменение 
возможно решить только принятием новой нормы общего между-
народного права, аналогичного уровня. При этом появление новой 
нормы не влечет какого-либо нового признания ответственности, 
а положения договора становятся ничтожными, если в момент за-
ключения они противоречили императивной норме общего между-
народного права (ст. 33 и 84)1.

Международное деяние, совершенное государством, при отне-
сении его к категории противоправных неминуемо порождает юри-
дические последствия, которые как правило предусматриваются 
в международных договорах, определяя ответственность государств-
участников такого договора. Государство, в случае совершения между-
народно-противоправного деяния, не имеет права, в оправдание не-
выполненных обязательств, ссылаться на положения собственного 
национального законодательства и становится обязанным принять 
меры по прекращению этого деяния, включая запрет на его продолже-
ние и предоставить надлежащие гарантии по недопущению подобных 
действий впредь, обеспечив пострадавшему государству возмещение 
причиненного вреда и любого нанесенного ущерба, определяемого 
либо в материальной, либо в моральной форме возмещения. При этом, 
причиненный вред может быть возмещен путем предоставления на ус-
ловиях реституции, компенсации или сатисфакции. При этом: рести-
туция подразумевает действия по восстановлению, существовавшего 
до совершения противоправного деяния, положения; компенсация 
представляет действие по возмещению причиненного таким деяни-
ем ущерба, который исчисляется исходя из его финансовой оценки, 
включая расчет возможной упущенной выгоды, применяемое при 
условии, свидетельствующем, что ущерб, причиненный государству 
не может должным образом быть возмещен посредством реституции; 
сатисфакция предопределяет действия в случае, когда государство, 
допустившее противоправное деяние, не в состоянии возместить при-
чиненный ущерб применения реституции либо компенсации. При 
этом выражение сатисфакции может быть оформлено признанием 
нарушения, выражениям сожаления, в форме официального извине-
ния либо в иной надлежащей форме; проценты определяют действия, 
связанные с начислением процентов на сумму причиненного ущер-
ба, обеспечивающие его полное возмещение, которые исчисляются 

1 Третий доклад об императивных нормах общего международного права 
(jus cogens), подготовленный Специальным докладчиком Дире Тлади // Женева, 
30 апреля — 1 июня и 2 июля — 10 августа 2018 года. Комиссия международного 
права. Семидесятая сессия. Генеральная Ассамблея ООН. Distr.: General 12 February 
2018. — A/CN.4/714. URL: https://interlaw.by/pdf/jus%20cogens-3.pdf (дата обращения 
21.04.2023).
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от даты, в которую должны быть завершены выплаты основной суммы 
ущерба до даты исполнения должником платежного обязательства; 
усугубление вреда представляет действия по уточнению суммы воз-
мещения причиненного вреда исходя из намеренного или небрежно-
го действия или бездействия потерпевшей стороны, которые прямо 
влияют на усугубление нанесенного вреда.

Порядок привлечения государства к международной ответственно-
сти за противоправное деяние, результатом которого стал вред, мож-
но рассмотреть на примере дела о проливе Корфу (Великобритания 
против Албании), которое было инициировано резолюцией Совета 
Безопасности ООН от 9 апреля 1947 г. принятой на основании рассмо-
трения Заявления Соединенного Королевства по факту причинения 
22 октября 1946 г. ущерба двум британским эсминцам, получившим 
повреждения и потери в личном составе экипажа, от подрыва мин 
в территориальных водах Албании. Суд 25 марта 1948 г. объявил о пра-
вомочии по рассмотрению этого дела и на основании специального 
соглашения заключенного между сторонами, приступил к изучению 
вопроса о том, несет ли Албания ответственность за взрывы, и су-
ществует ли ее обязанность по выплате компенсации. На основании 
рассмотрения предоставленных материалов и слушания объяснений 
сторон Суд сделал вывод о том, что Албания имела обязательство о не-
обходимости уведомлять суда следующие через пролив об опасности, 
которой они подвергаются, однако ничего не предприняла, допустив 
рассматриваемую катастрофу, что является тяжким упущением, опре-
деляющим ее международную ответственность. Одновременно Суд дал 
утвердительный ответ на вопрос об обязанности Албании выплатить 
Соединенному Королевству компенсацию и об определении ее раз-
мера, приняв специальное постановление, назначив срок предоставле-
ния сторонами мнений по условиям возмещения причинного ущерба 
пострадавшей стороне, исходя из которых вынес решение, обязыва-
ющее Албанию уплатить Соединенному Королевству компенсацию 
в сумме 843 947 английских фунтов стерлингов1. Отсюда следует, что 
для привлечения государства к международной ответственности, как 
следствие допущенного противоправного деяния нужна его добрая 
воля на участие в процедуре рассмотрения сути произошедшего в за-
седании Совета Безопасности (основание — Заявление пострадавшей 
стороны), существа дела, рассматриваемого компетентным Судом (ос-
нование — решение Совета Безопасности), принятие к ответственно-
му исполнению, принятому Судом решения.

1 Дело о проливе Корфу (рассмотрение по существу): Решение от 9 апреля 
1949 г. / Краткое изложение решений, консультативных заключении и постанов-
лений Международного Суда 1948–1991 // ST/LEGISER.F/I Организация Объеди-
ненных Наций. Организация Объединенных Наций. Нью-Йорк, 1993. — Р. 295 (6). 
URL: https://www.icj-cĳ .org/sites/default/fi les/summaries/summaries-1948–1991-ru.pdf 
(дата обращения 22.04.2023).
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Термин имплементация в переводе из английского словаря означа-
ет какое либо внедрение чего либо, заполнение какой нибудь пустоты 
или претворения в жизнь каких либо желаний1. Исходя из этого по-
нимания, соотнося значения термина с международной ответствен-
ности, можно посредством ее внедрения, определиться с призванием 
государства, допустившего не выполнение взятого на себя обязатель-
ства, с привлечением его к ответственности, посредством права потер-
певшего государства, призвать к ответственности другое государство, 
при возникновении обстоятельств, когда нарушенное обязательство 
относится к обязательствам, которые непосредственно затрагивают 
интересы этого государства. Последствием неисполнения обязательств 
также может стать существенные изменения положения дел, которые 
затрагивают иные государства. В таком случае составляется уведом-
ление, в котором указываются требования потерпевшего государства, 
призывающего к ответственности государство, нарушающее обяза-
тельства и указываются сведения о том поведении, которому должно 
следовать государство ответчик, о необходимости прекращения про-
тивоправного деяния в случае его продолжении и о той форме возме-
щения причиненного ущерба, которая приемлема для стороны иска. 
При этом, государство при предъявлении требований о возмещении 
ущерба должно исходить из определения их допустимости, в соответ-
ствие с применимыми нормами о государственной принадлежности 
требований и когда к нему применяется норма об исчерпании местных 
средств правовой защиты. При условии, если государство, получившее 
ущерб в результате противоправных действий иного государства, уча-
ствующего в договоре, официально отказалось от требований рести-
туции или компенсации причиненного вреда или своим поведением 
выразило молчаливое согласие на отсутствие желания предъявлять 
исковые требования, то оно считается утратившим права требования 
призвать к ответственности государство, совершившее в отношении 
него международное противоправное деяние.

Здесь необходимо отметить, что в международном праве при опре-
делении ответственности за причиненный в ходе международно-про-
тивоправного деяния ущерб, существует классификация множествен-
ности потерпевших и ответственных за возмещение причиненного 
ущерба государств, в которой при наличии нескольких потерпевших 
государств, когда ответственность за противоправное деяние воз-
лагается: на одно государство, тогда каждое из пострадавших госу-
дарств имеют право на отдельное призвание к ответственности это 
государство; на несколько государств, тогда каждое из пострадавших 
государств имеет право предъявить требование о возмещении ущер-

1 Samuel Johnson English Dictionary: English Grammar / author: Samuel John-
son. P. 1065. URL: https://archive.org/details/johnsons_dictionary_1755/page/n1064/
mode/1up?view=theater (accessed 21.04.2023).
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ба к каждому из государств, не выполнивших конкретное обязатель-
ство, послужившее причиной причинения ущерба, при этом каждое 
из потерпевших государств не может при компенсации получить воз-
мещение в более высоком размере, чем понесенный им ущерб. Лю-
бое государство, имеющее право призвать иное государство к ответ-
ственности, может требовать от него незамедлительного прекращения 
международно-противоправного деяния и предоставления заверений 
о не допущении впредь подобных случаев и предоставлении гарантии 
исполнения обязательств, связанных с возмещением причиненного 
ущерба.

Наибольшую актуальность в современном порядке мироустройства 
имеют контрмеры как ответного действия государства, которое при-
нято против другого государства или группы государств, допустившего 
не соответствующее принятому международно-правовому обязатель-
ству противоправное деяние. Введение контрмер имеет целью побуж-
дение иного государства или группы государств на выполнение приня-
тых обязательств и на соблюдение общепринятых принятых в мировой 
практике правил поведения, срок их действия ограничен временем, 
которое может завершиться при возобновлении исполнения обяза-
тельств и правил поведения, государством или группой государств, 
к которым применены контрмеры. При этом необходимо отметить 
ряд обязательств потерпевшей стороны, которые не должны быть 
затронуты вводимыми контрмерами, в числе которых: воздержание 
от угрозы силой или ее применения; защита основных прав человека; 
обязательства гуманитарного характера, которые исключают приме-
нение репрессалий, применение иных принудительных мер по ис-
правлению сложившейся ситуации и по возвращении ее в исходный 
вид, при этом использование силы в качестве способа привлечения 
к ответственности считается непозволительным действием; иных, 
находящихся в зависимости от императивных норм общего между-
народного права. В случае принятия контрмер, государство их при-
менившее не освобождается от выполнения обязательств, которые 
связанны: с участием в разрешении спора; с принятием мер обеспе-
чения неприкосновенности дипломатических агентов, консульских 
должностных лиц, дипломатических и консульских помещений, ар-
хивов и документов. Контрмеры должны быть соразмерны тому ущер-
бу, который причинен государству и рассматриваться с точки зрения 
оценки негативного воздействия затронутых прав и нанесенного вреда 
от международно-противоправного деяния. Действие контрмер долж-
но приостанавливаться в случае если международно-противоправное 
деяние прекращено либо спор находится в стадии рассмотрения судом, 
уполномоченным на вынесение обязательных для сторон решений , 
при этом могут быть прекращены в случае восстановления процесса 
выполнения государством, нарушившим установленное правило по-
ведения своих обязательств.
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Концептуализация понятия «дети, рожденные 
в результате…  вооруженных конфликтов» 
в международном гуманитарном праве

Марухно Е. Ю.

Аннотация. Тяжелое положение детей, родившихся в результате изна-
силования во время войны, требует особого внимания со стороны междуна-
родного сообщества. Актуальность темы обусловлена, во-первых, ее низкой 
разработанностью в российской науке; во-вторых, в международном праве 
остается открытым вопрос, связанный с защитой детей, рожденных в резуль-
тате сексуального насилия в период вооруженных конфликтов.

Ключевые слова: дети, рожденные в результате сексуального насилия, 
связанного с вооруженным конфликтом, защита детей в вооруженном кон-
фликте, международное гуманитарное право, права человека.

Conceptualization of the concept of “Children born of armed 
confl icts” in International Humanitarian Law

Marukhno E. Yu.

Abstract. The plight of children born as a result of rape during the war 
requires special attention from the international community. The relevance 
of the topic is due, fi rstly, to its low level of development in Russian science; 
secondly, in international law, the question remains open related to the pro-
tection of children born as a result of sexual violence during armed confl icts.

Keywords: children born of war conflict-related sexual violence, protec-
tion of children in armed conflict, international humanitarian law, human 
rights.
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На сегодняшний день на международном уровне остается не ре-
шенной проблема защиты женщин от сексуального насилия в пери-
од вооруженных конфликтов, а, следовательно, не закрыты вопросы 
возмещения ущерба жертвам, доступа ко всему спектру медицинских, 
юридических, психосоциальных услуг, а также обеспечение средства-
ми к существованию данной категории лиц.

Проблема сексуального насилия в период вооруженного конфликта 
долгое время игнорировалась как в научных кругах, так и в государ-
ственной политике. Осведомленность в отношении данной проблемы 
значительно возросла с конца 1990-х годов, главным образом благо-
даря вниманию к ужасающим случаям сексуального насилия в ходе 
конфликтов на Балканах, в Руанде, Сомали, Сирийской Арабской 
Республике, Эфиопии, Уганде, Восточном Тиморе, Конго, Сьерра-
Леоне, Либерии, Косово, Дарфуре и в других регионах. В основном 
зарубежные авторы исследовали ключевые области, такие как вопро-
сы квалификации сексуального насилия, совершенного в период во-
оруженного конфликта, психологические аспекты последствий для 
выживших, мотивы и психологию преступников-участников воору-
женного конфликта, а также юридические и политические послед-
ствия совершенных деяний для общества в целом. Итогом этого стало 
признание международным сообществом актов сексуального насилия 
потенциальными военными преступлениями, преступлениями против 
человечности или актами геноцида. Кроме того, активизировалась де-
ятельность неправительственных организаций, государства иницииро-
вали разработку проектов стратегий борьбы с сексуальным насилием 
в условиях конфликта и поддержке тех лиц, которые пережили эти 
негативные события1. 

Для женщин последствием сексуального насилия в результате во-
оруженного конфликта является беременность и перспектива родить 
ребенка от своего насильника. Число детей, рожденных в результате 
насилия в вооруженном конфликте, исчисляется тысячами. Как пра-
вило, об этих детях известно относительно мало, в том числе об их 
точном количестве, местонахождении, уровне жизни, поскольку они 
образуют так называемую группу «скрытого контингента».

Исследования показали, что с увеличением процента осведом-
ленности социальной среды о происхождении ребенка, родившегося 
в результате вооруженного конфликта, увеличивается риск его стиг-
матизации и дискриминации. Согласно данным ООН, маргинализа-
ция и неопределенный государством правовой статус способствуют 
ограничению права данных детей на гражданство. Кроме того, зача-
стую они имеют проблемы со здоровьем, связанные с их биологиче-

1 Самович Ю. В., Марухно Е. Ю. Сексуальное насилие над женщинами во время 
вооруженного конфликта в международном гуманитарном праве // Теория и прак-
тика социогуманитарных наук. 2023. № 1 (21). С. 133–138.
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ским происхождением, имеют ограниченный доступ к образованию, 
здравоохранению и занятости, дети подвержены вербовке, детским 
бракам, становятся жертвами преступлений торговли людьми в це-
лях сексуальной эксплуатации. Дети умирают в результате убийства 
со стороны близких людей, их отвергают родные семьи и подвергает 
остракизму общество. 

Как правило, о нуждах женщин, подвергшихся насильственным 
действиям в результате вооруженного конфликта и детях, зачатых при 
такой тяжелой ситуации, общественность быстро забывает. В отсут-
ствии целостных мер помощи со стороны государства данная группа 
маргинализируется и выживает исключительно самостоятельно.

На данный момент не существует общепринятой терминологии 
для обозначения тех детей, которые являются объектом настоящего 
исследования. В зарубежной литературе использовались различные 
термины: «дети войны»1, «дети, рожденные в результате сексуально-
го насилия в военное время», «дети, рожденные в результате изна-
силования в военное время», «дети, рожденные на войне» и «дети, 
рожденные в результате сексуальной эксплуатации»2. На наш взгляд, 
в рамках заявленного формата исследования необходима концептуа-
лизация терминологии.

В науке неоднократно предпринимались попытки разработать 
единую концепцию, обозначающую категорию детей, рожденных при 
определенных обстоятельствах вооруженного конфликта, являющихся 
потомками иностранных солдат и местных женщин. Одним из пер-
вых авторов, действительно назвавших и определивших конкретную 
группу детей, был К. Григ в проекте «Война и идентичность детей». 
Исследователь использовал классический термин «дети войны», при-
меняемый к лицам, рожденных в ходе Второй Мировой войны от от-
цов, являвшихся представителями немецких оккупационных войск 
в Северной Европе. Термин означал «детей, которые подвергаются 
стигматизации в результате рождения от женщин, имевших отно-
шения с вражескими солдатами, и детей, родившихся в результате 
сексуального насилия или изнасилования, совершенного в качестве 
военной стратегии»3. 

Относительно толкования термина «дети войны» необходимо 
сделать оговорку. В российском законодательстве (Приказ Росстата 
от 29.07.2022 № 536) дети войны — граждане Российской Федерации, 
родившиеся в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года, 

1 Provost R., Denov M. From Violence to Life: Children Born of War and Constructions 
of Victimhood. SSRN Electronic Journal. 2019 (дата обращения: 30.03.2023).

2 Seto D. No place for a war baby: the global politics of children born of wartime sexual 
violence. 2011. URL: http://hdl.handle.net/1885/149747 (дата обращения: 30.03.2023). 

3 Grieg K. The War Children of the World. War and Children Identity Project (WCIP). 
Bergen. 2001.
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постоянно проживавшие на территории Союза Советских Социали-
стических Республик в годы Великой Отечественной войны, кото-
рым оказывается социальная поддержка в соответствии с законами 
и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской 
Федерации.

В поисках единого термина зарубежные исследователи продолжали 
использовать различные концептуализации, которые существенно от-
личались друг от друга. Не случайно, что масштабные исследования 
данного вопроса начались именно в Норвегии — стране, имеющей 
болезненный исторический опыт. Так называемые «Tyskerbarnas» или 
«немецкие дети» (дети, рожденные норвежскими женщинами, забе-
ременевшими от немецких солдат, служивших в Норвегии во время 
Второй Мировой войны) в послевоенный период подвергались жест-
кой стигматизации. 

В поисках новой концепции, профессор И. Одегаард (Мохманн) 
(Норвегия) в 2006 г. предложила применять термин — «дети, рожден-
ные в войне», который включал бы всех детей, рожденных от ино-
странных солдат и местных матерей1. Исследователь предлагала дан-
ную группу детей разделить на четыре категории: (1) дети вражеских 
солдат, (2) дети солдат-оккупантов, (3) дети несовершеннолетних 
солдат и (4) дети военнослужащих миротворческих сил. Кроме того, 
профессор провела четкое различие между детьми от отношений 
по обоюдному согласию, детьми от интимных отношений, случив-
шихся в качестве компромисса с целью выживания или от интимных 
услуг за деньги, и детьми от сексуальной эксплуатации и изнасилова-
ния. Возникает вопрос о целесообразности вышеназванного деления 
детей, но предложение И. Одегаард было принято и термин «дети, 
рожденные в войне» стал одним из ведущих в концепции защиты 
прав человека на национальном уровне2. По словам самого разработ-
чика, в последующие годы область исследований детей, рожденных 
в войне, расширилась, поэтому исследователями были выявлены не-
достатки приведенной выше концептуализации. В связи с естествен-
ными изменениями моделей вооруженных конфликтов последних 
десятилетий такие понятия, как «иностранный солдат» и «война», 
не всегда соответствуют классическому толкованию. Поэтому термин 
«дети, рожденные в войне (вооруженном конфликте)» было перефор-
мулировано, чтобы сделать его более всеобъемлющим3. Обновлен-
ное определение звучит как «те дети, матерью которых в контексте 

1 Mochmann I. C. Children Born of War. OBETS. Revista De Ciencias Sociales 2, 
no. 2 (2008): 53. 

2 Bogdan V., Mochmann I. C. Social Trust and Children Born of War. Social Change 
Review 12. N. 2. 2014. P. 185–212. 

3 Mochmann I. C. Children Born of War — A Decade of International and Interdiscipli-
nary Research. Historical social research. 2017. P. 320–346. 
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вооруженного конфликта является местная гражданская женщина, 
отцом — иностранный солдат, офицер приравненной к военной 
службы, повстанец или другое лицо, непосредственно участвующее 
в боевых действиях, военнослужащий миротворческих сил, несовер-
шеннолетний солдат. В данном контексте идет речь о конкретной 
категории — детей, родившихся на войне в результате сексуального 
насилия во время конфликта.

Новая концептуализация понятия «детей, рожденных в войне 
(в вооруженном конфликте)», безусловно, должна была стать от-
правной точкой в разработке стратегии защиты данной категории 
лиц в статусе жертв войны. Наравне с признанием права жертв сек-
суального насилия в вооруженном конфликте, в международном 
гуманитарном праве должна быть разработана правовая снова за-
щиты детей, родившихся на войне в результате сексуального насилия 
во время конфликта.
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Органы прокурорского надзора и Советы депутатов...  
трудящихся в 1930-е гг.: проблемы взаимодействия

Чернышев А. Е.

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы взаимодействия мест-
ных Советов депутатов трудящихся и их исполкомов с органами прокурор-
ского надзора в 1930-е гг. На примерах деятельности секций революционной 
законности, созданных при местных Советов, показывается участие депутат-
ского корпуса и советского актива в обеспечении процессов социальной 
модернизации. Обращается внимание на участие региональных Советов 
в кампании по разоблачению и пресечению оппозиционных настроений. 
Отмечается тот факт, что в условиях массового террора отдельные предста-
вители прокуратуры пытались ограничить проявления административного 
произвола и после их вмешательства, граждане восстанавливались в правах, 
которых они были незаконно лишены. Отмечается позитивная роль органов 
прокуратуры в развитии системы регионального нормотворчества

Ключевые слова: Советы депутатов трудящихся, исполнительные коми-
теты, органы прокурорского надзора

Bodies of Prosecutorial Supervision and Soviets of Working 
People’s Deputies in the 1930s: Problems of Interaction 

Chernyshev A. E.

Abstract. The article deals with the problems of interaction between local 
Soviets of Workers’ Deputies and their executive committees with prosecutor’s 
supervision in the 1930s. On the examples of the activities of the sections 
of revolutionary legality, created under the local Soviets, the participation of the 
deputy corps and the Soviet activists in ensuring the processes of social mod-
ernization is shown. Attention is drawn to the participation of regional Soviets 
in the campaign to expose and suppress opposition sentiments. It is noted that 
in the conditions of mass terror, individual representatives of the prosecutor’s 
offi ce tried to limit the manifestations of administrative arbitrariness and af-
ter their intervention, citizens were restored to the rights that they had been 
illegally deprived of. The positive role of the prosecution authorities in the 
development of the system of regional rule-making is noted.

Keywords: Soviets of working people’s deputies, executive committees, 
bodies of prosecutor’s supervision

В 1934—1939 гг. основным структурным подразделением местных 
Советов, курирующим вопросы взаимодействия с судебными и пра-
воохранительными учреждениями являлись секции революционной 
законности. Нормативным основанием их деятельности стало приня-
тое в нач. 1935 г. Положение о секциях революционной законности, 
получившее поддержку со стороны двух наркоматов — Наркомюста 
и НКВД. В соответствии с Положением к функционалу СРЗ были 
отнесены проверочные мероприятия в отношении жалоб граждан, ис-
полнения союзного и республиканского законодательства судебными 
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и правоохранительными органами, предварительное рассмотрения 
проектов обязательных постановлений и организация групп содей-
ствия правоохранительных органов. Очевидно, что, как минимум два 
последних направления практической деятельности депутатского кор-
пуса предполагали тесное взаимодействие с должностными лицами 
и органами прокурорского надзора1.

Полученные в ходе работы над этой статьей статистические данные, 
отложившиеся в фондах центральных и региональных архивов, свиде-
тельствуют о том, что далеко не все местные органы государственной 
власти использовали эту организационную возможность совместной 
деятельности с силовыми структурами. Согласно полученным нами 
данным, к январю 1936 г. по Российской Федерации лишь в 85% го-
родских Советов СРЗ были созданы хотя бы формально. В сельских 
же Советах соответствующий показатель составлял всего 14%2. 

С нашей точки зрения, еще за год до начала политики «большого 
террора» многим местным руководителем был вполне очевиден тот 
факт, что повлиять на ужесточение репрессивной политики они все 
равно не смогут, а следовательно создание СРЗ была бы пустой тратой 
времени. Причем этот факт был очевиден, по всей видимости, не толь-
ко руководителям исполкомов, но и самим депутатам, предпочитав-
шим участие в других секциях советов. В составе же СРЗ преобладали 
привлеченные представители советского актива.

Приведем данные по двум регионам страны. В Ленинградском го-
родском Совете депутатов трудящихся, по состоянию на 1939 г., на 47 
депутатов, входивших в СРЗ, приходилось 1080 активистов3. В составе 
районных Советов Свердловска в том же 1939 г. в СРЗ числилось чуть 
более 60 народных избранников, а количество привлеченных активи-
стов было вдвое большим4.

Показатели результативности деятельности секций примерно со-
ответствовали приведенным нами выше статистическим данным: 
гораздо более заметна их деятельность в составе городских Советов. 
В сельской же местности, там где они все-таки были созданы, СРЗ 
выступали лишь в качестве одного из проводников чрезвычайных 
экономических мер политики сплошной коллективизации. Члены 
СРЗ были озабочены, в первую очередь, вопросами охраны колхоз-
ного имущества, обеспечению требований Примерного Устава сель-
скохозяйственной артели в части размеров подсобных хозяйств и не 
допущению превышения последних. Члены СРЗ районных, сельских 
и поселковых Советов выступали в роли активных участников системы 

1 История органов внутренних дел советского государства. — М., 1968. С. 48.
2 ГАРФ. Ф. 1235. Оп.111. Д.17. Л.98.
3 Брусничкин А., Портнов В. Советский актив на страже ревзаконности. — Л., 

1934. С. 8.
4 ГАСО. Ф.Р-88. Оп.1. Д.4634. Л.320.
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контроля за исполнением крестьянами — единоличниками своих обя-
зательств перед государством. Данное обстоятельство свидетельствует 
о консерватизме мировоззрения колхозных активистов, составлявших 
костяк депутатского корпуса сельских Советов — восприятие ими со-
циальных процессов по-прежнему основывалось на идеологических 
постулатах эпохи гражданской войны. Классовые приоритеты плавно 
трансформировались в национально-государственные интересы, со-
ответственно, революционная законность воспринималась исключи-
тельно как защита интересов государства.

В такой ситуации возможность контроля за деятельностью за пра-
воохранительных органов стремилась к нулю. Исполкомы Советов 
и СРЗ на этапе «ежовского террора», отнеся репрессивные меры 
к исключительным полномочиям органов прокуратуры и НКВД, 
рассматривали свое участие в реализации государственной политики 
в данной сферы лишь в виде пропагандистской поддержки кампании 
по выявлению скрытых классовых врагов.

Более того, архивные материалы нередко свидетельствую о том, 
что инициаторами репрессивных действий на территории региона 
становились не прокуратура и территориальные управления НКВД, 
а сами Советы. В 1937 г. на 11-й сессии Свердловского облисполко-
ма областным прокурором был инициирован вопрос о привлечении 
к ответственности председателя одного из райисполкомов Шадриной. 
Прокуратура посчитала действия последней в рамках организации 
очередной хлебозакупочной кампании неоправданно жесткими, вы-
ступив в данном случае в качестве сдерживающего фактора в политике 
жесткого администрирования1. 

Осуществленное в рамках конституционной реформы 2-й пол. 
1930-х гг. реформирование организационной структуры местных 
органов власти, привело к преобразованию СРЗ в привело к преоб-
разованию секций ревзаконности в постоянные комиссии по револю-
ционной законности2. Впрочем, вопрос о названии соответствующих 
организационных подразделений — это вопрос чисто технический. 
Гораздо более значимым является тот факт, что количество вновь 
созданных комиссий было гораздо меньшим, чем количество ранее 
существовавших СРЗ; в сельских Советах они вообще не были соз-
даны. Данная ситуация подтверждает вывод, сделанный нами ранее. 
Последние предвоенные годы (1939—1941 гг.) характеризуются сниже-
нием размаха репрессивной политики. Прекращение эпохи «большого 
террора» и наступивший период стабилизации социальных процессов 
снимал с повестки дня вопрос о пропагандистском обеспечении кам-
пании по поиску «врагов народа», и постоянные комиссии по ревза-
конности в такой ситуации были просто не нужны.

1 ГАСО. Ф.Р-88. Оп.1. Д.4522. Л.271.
2 В 1939 г. [Прим. автора].
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Детальный анализ участия Советов депутатов трудящихся в пра-
вовой системе периода «сталинской модернизации» требует более 
детальной характеристики взаимоотношений исполкомов Советов 
и правоохранительных учреждений. Данное взаимодействие харак-
теризуется полным отсутствием системного подхода и не было рас-
считано на длительную перспективу.

Так, еще в кон. 1920-х гг было принято решение о создании при 
исполкомах Советов, так называемых, групп содействия прокуратуре. 
Утвержденное зам. Наркомюста И. Л. Булатом специальное Положе-
ние об этих группах, предписывала последним принимать активное 
участие в работе СРЗ Советов с целью своевременного информиро-
вания об антигосударственной деятельности «врагов народа»1. Тем 
не менее, найти данные о таком участии нам так и не удалось. С се-
редины 1930-х гг. в основу организации деятельности групп был за-
ложен производственный принцип, а не территориальный, как ранее. 
Соответственно, намечавшееся ранее сотрудничество прекращалось 
по чисто объективным причинам.

Данное обстоятельство, впрочем, не означало полного прекраще-
ния взаимодействия Советов с территориальными органами самой 
прокуратуры. Нам представляется, что такая форма сотрудничества 
как проведение с участием прокуратуры производственных совеща-
ний и конференций советских работников и актива, организация со-
трудниками прокуратуры тематических дней по изучению основ со-
ветского права, в условиях плачевного уровня правовой подготовки 
народных избранников, была вполне востребована.

Отдельного внимания заслуживает проблема участия органов 
и должностных лиц прокуратуры в реализации репрессивной поли-
тики, одним из объектов которой в сер. 1930-х гг. являлся советский 
аппарат. Традиционным является утверждение представителей от-
ечественной историко-правовой науки о том, что именно прокурор-
ским органам, одним из направлений практической деятельности 
которых являлось осуществление следствия и поддержка обвинения 
в суде по делам, связанным со ст.ст. 58, 59 УК РСФСР, принадлежала 
ведущая роль в политике «большого террора»2. При этом абсолютно 
игнорируется тот факт, что зачастую именно работники прокуратуры 
своими действиями в рамках процессуального законодательства за-
частую сдерживали размах репрессивных действий территориальных 
органов НКВД и региональной партийно-советской элиты, пресекая 
слуаи наиболее откровенного беззакония.

1 Гаврилов С. О., Распопин А. В. Региональная сибирская прокуратура и функция 
судебного надзора во 2-й. пол. 1920-х гг. // Тенденции развития юридической науки 
на современном этапе. Материалы IV Всероссийской научно-практической конфе-
ренции. Кемерово, 18 октября 2019 г. — М.: Проспект, 2020. С. 76.

2 Звягинцев А. Г., Орлов Ю. Г. Российские прокуроры. — Т.6.— М., 2000.— 483с.
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Приведенный выше пример действий свердловского прокурора 
не является единичным, и речь вовсе не идет о каком-то особом ре-
гионе. Так, в 1938 г. в Ленинграде благодаря решительным действиям 
сотрудника прокуратуры Шамраева была пресечена попытка председа-
телей райисполкомов Ленинградской области внести в резолютивную 
часть постановления, принятого по результатам их совещания, пункта 
о привлечении к ответственности народного судьи, отказавшегося рас-
сматривать дело о срыве крестьянами-единоличниками плана поста-
вок сельхозпродуктов государству1. 

Конечно, в 1930-е гг. подобная правозащитная составляющая дея-
тельности прокуратуры не была столь распространена. Тем не менее, 
умалчивать о ее наличии было бы неправильно, как с позиций объ-
ективной характеристики роли прокуратуры в реализации государ-
ственно-партийного курса, так и с точки зрения констатации наличия 
диаметрально противоположных тенденций в общественной жизни 
рассматриваемого периода2.

Еще одной заметной сферой взаимодействия органов прокуратуры 
и Советов депутатов трудящихся является нормотворчество исполко-
мов последних. В соответствии с Постановлением ВЦИК и Совнар-
кома РСФСР, изданного 30.03.1931 было утверждено Положение 
об издании местными Советами и их исполнительными комитетами 
обязательных постановлений. В соответствии с ними на все население 
административно-территориальной единицы, группы населения, либо 
на те, или иные учреждения возлагались отсутствующие в союзном 
и республиканском законодательстве обязанности, неисполнение ко-
торых влекло за собой административную ответственность3.

Многочисленные публикации по истории законодательного регу-
лирования рассматриваемого периода позитивно оценивают практи-
ку издания обязательных постановлений, обращая внимание на то, 
что с их помощью удавалось преодолевать многочисленные пробелы 
в действующем законодательстве. В то же время вне поля научных ис-
следований зачастую оказываются проблемы регионального нормот-
ворчества рассматриваемого периода. Крайне низкий уровень юри-
дической и даже общей культуры работников исполкомов4 приводил 
к погрешностям в содержании постановлений, принятию постановле-

1 ЦГА СПб. Ф.7179. Оп.10. Д.1495. Л.12.
2 Гаврилов С. О. Местные Советы Российской Федерации в период подготовки 

и реализации конституционной реформы 2-й пол. 1930-х г.: дис. …д-ра ист. наук. Ке-
мерово, 2003. — С.

3 СУ РСФСР. 1931. № 2.
4 Именно этим объясняется на наш взгляд следующего «пассажа», содержаще-

гося в постановлении Залесского РИКа, датированного маем 1938 г. Согласно тек-
сту, цель принятия постановления — это «…охрана общественного порядка и борьба 
со стихийными бедствиями (пожарами, убийствами и.т.д.) // ГАНО. Ф.3074. Оп. 1. 
Д. 149. Л.24.
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ний, противоречащих действующему законодательству, нарушающих 
законные права и интересы граждан.

05.07.1939 председатель Свердловского ОИК Фадеев в информаци-
онном материале, адресованном в информационно — статистический 
отдел при секретариате Президиума Верховного Совета РСФСР1, от-
метил наиболее типичные нарушения райисполкомами и горсоветами 
положения об издании обязательных постановлений.

Во-первых, исполкомы, издавая постановления, относящиеся 
по факту ко всем сферам управленческой деятельности, нередко вы-
ходили за пределы собственных полномочий, пытаясь урегулировать 
вопросы, не отнесенные к их юрисдикции. К примеру, авторы одного 
из обязательных постановлений, датированного маем 1938 г. (Шат-
ковский РИК Горьковской области), попытались дополнить дей-
ствующий УК, прописав в нем собственное определение хулиганства 
«…нанесение каких-либо побоев, не предусмотренных УК, с призна-
ками легких ушибов, в целях хулиганства при отсутствии обществен-
но-политического характера»2.

Во-вторых, некоторые обязательные постановления райисполко-
мов механически дублировали постановления, уже принятые облис-
полкомами.

В-третьих, обязательные постановления часто игнорировали точ-
ные правовые формулировки действующего союзного и республи-
канского законодательства. Постоянными были случаи нарушения 
сроков их вступления в юридическую силу: вместо установленного 
законом недельного срока, исполкомы начинали взимать штрафы 
за неисполнение предписаний постановления уже через сутки3. Ад-
министративную ответственность авторы постановлений зачастую 
пытались подменить ответственностью уголовной. 

В соответствии с законодательством правом отмены незаконных 
обязательных постановлений были наделены вышестоящие испол-
комы. При этом правом опротестовать данные постановления была 
наделена и прокуратура, а статистические данные свидетельствуют 
о том, что она справлялась с подобной задачей более результативно. 

Так, из 134 незаконных постановлений, принятых районными и го-
рисполкомами Свердловской области, прокуратура опротестовала 128, 
и только 6 было отменено облисполкомом4. В Горьковской области 
большая часть незаконных постановлений исполкомов Советов также 
опротестовывалась районными и областной прокуратурами. Так, при 
проверке областной прокуратурой из 215 обязательных постановле-
ний, принятых райисполкомами Горьковской области в 1938 г. было 

1 ГАСО. Ф.Р-88. Оп.2. Д.45. Л.2.
2 ГАНО. Ф.3074. Оп.1. Д. 149. Л.24.
3 ГАНО. Ф.3074. оп.1. Д.173. л.59.
4 ЦДООСО. Ф.4. Оп.14. Д.487. Л.213.
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опротестовано 42 документа. За тот же год районные прокуратуры 
внесли протесты по 110 обязательным постановлениям. Как правило, 
после внесения прокурорского протеста исполкомы пересматривали 
свои решения. Так, 96 постановлений из 110 документов, опротесто-
ванных районными прокурорами, исполкомами были отменены1.

Однако, отменяя одни ошибочные документы, райисполкомы, 
продолжая заниматься «стихийным нормотворчеством», принимали 
новые, содержащие те же принципиальные недостатки. Уже к февра-
лю 1939 г. областной прокуратурой было опротестовано два постанов-
ления исполкома областного Совета2.

Отмеченные недостатки нормотворческой деятельности местных 
Советов были в целом устранены лишь после выборов 1939 г., одним 
из итогов которых было качественное обновление депутатского кор-
пуса и формирование нового состава исполкомов.
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Универсальный характер займа при становлении 
системы…  договорных обязательств России

Шулик Ю. С.

Аннотация. В статье освещается историческое развитие займа. Приве-
дены формально-юридические и экономические ха рактеристики, показы-
вающие место договора займа в системе договорных обязательств. Сделан 
вывод о ведущей роли договора займа. 

Ключевые слова: заем, история права, договорные обязательства, право-
преемство, ведущий договор

The universal nature of the loan in the formation 
of the system of contractual obligations in Russia

Shulik Yu. S.

Abstract. The article highlights the historical development of the loan. The 
legal and economic characteristics are given, showing the place of the loan 
agreement in the system of contractual obligations. The conclusion is made 
about the leading role of the loan agreement.

Keywords: loan, legal history, contractual obligations, succession, leading 
contract

История права показывает, что договорные обязательства посто-
янно развиваются, совершенствуются, дополняются, декомпилиру-
ются. В построении гармоничной системы до говорных обязательств 
большое значение играет обращение к истокам формирования обяза-
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тельств, историческому опыту. Концепция развития гражданского за-
конодательства Российской Федерации, подготовленная на основании 
Указа Президента Российской Федерации от 18 июля 2008 г. № 1108 
«О совершенствовании Гражданского кодекса Российской Федера-
ции», ориентирует на необходимость применения накопленного ранее 
исторического опыта. 

В ходе проведенного автором историко-правового исследования, 
выявлено, что тот договор, который стоял первым в системе договор-
ных обязательств, не был случайным. Этот договор являлся главным 
инструментом действующего экономического и политического строя.

В период раннефеодального государства древней Руси ключевым 
являлся договор займа. Феодальная раздробленность и последствия 
монгольского нашествия побудили законодателя обратить особое 
внимание на договор хранения с прерогативами для поклажедателя 
в чрезвычайной ситуации. К моменту принятия Соборного уложе-
ния феодализм достиг своей зрелости, правление осуществлялось 
сословно-представительной монархией. Но главным являлось воз-
обновление в послемонгольский период внешний и внутренней тор-
говли, что вновь поставило первым в систему обязательственных 
отношений договор займа. При возрастании роли царя и переходу 
к абсолютной монархии ведущим стал договор дарения, исполь-
зуемый для проявления милости монарха. В условиях социализма 
закономерное развитие и популярность получили договоры имуще-
ственного найма. Целям создания материально-технической базы 
коммунизма служил договор купли-продажи с весьма искаженной 
правовой природой1.

Помимо выделения ведущего договора в каждой исторической 
эпохе, представляется возможным и необходимым определить уни-
версальный, ведущий договор во все времена. Тем самым определить 
обязательственные отношения, регулирование которых оказывает 
наибольшее влияние на экономику страны, объединений, семей и от-
дельных лиц.

Существует мнение, что «барометром состояния гражданского 
оборота и удельного веса обязательственного права может служить 
купля-продажа как типичная сделка»2.

Проведенный исторический анализ развития договора займа по-
зволяет прийти к другим выводам. Таким договором-барометром со-
стояния гражданского оборота является договор займа. 

1 Шулик Ю. С. Влияние политического и экономического строя на систему до-
говорных обязательств в истории России // Тенденции развития юридической науки 
на современном этапе : материалы IV Всероссийской научной конференции с меж-
дународным участием (18 октября 2019 г.) / отв. ред. Е. С. Трезубов. — М.: Проспект, 
2020. С 320.

2 История советского гражданского права / Генкин Д. М., Новицкий И. Б., Раби-
нович Н. В. — М.: Юрид. изд-во МЮ СССР, 1949. — С. 142.
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В подтверждение этого утверждения выявлены формально-юриди-
ческие и экономические свойства, позволяющие достоверно опреде-
лить место договора займа в системе договорных обязательств.

Так, первостепенным формально-юридическим признаком особой 
роли займа является то, что он регулировался во всех основных систе-
матизированных законодательных актах, начиная с Русской правды. 
При этом его регулирование было обширным, по сравнению с дру-
гими договорными конструкциями. Иначе говоря, заем настолько 
был значим для оборота, что во все исторические эпохи законодатель 
включал его в основные нормативно-правовые акты. Дважды (в Рус-
ской правде и в Соборном Уложении) заем упоминался законодателем 
первым из договоров, в то время как купля-продажа (недвижимого 
и движимого имущества) стабильное законодательное регулирование 
получила только после утверждения Свода законов Российской им-
перии. В Русской правде и Псковской судной грамоте купля-продажа 
регулировалась скудно. В Соборном Уложении и в начале имперского 
периода, когда действовало множество указов, на законодательном 
уровне регулировалась только купля-продажа недвижимого имуще-
ства. А купля-продажи движимого имущества оставалась вне право-
вого поля. 

Понуждение к исполнению заемных обязательств заемщика всег-
да было проблемным вопросом, который в каждую эпоху законода-
тель пытался решить, вводя новые механизмы, совершенствую ранее 
действующие. Необходимость разделения личной и имущественной 
ответственности уже в Псковской судной грамоте способствовала по-
явлению способа обеспечения возврата займа путем обращения взы-
скания на имущество должника. Обращение взыскания проводилось 
по формуле «у тебе есми того не закладал, а у тебе есми не взимал 
ничего же». Соответственно, если заложенная вещь была меньшей 
стоимостью, чем сумма займа, после передачи вещи в собственность 
залогодержателя, долг по займу считался полностью погашенным.

Отрицание долга заемщиком и одновременное устранение воз-
можности его взыскания со стороны кредитора, по сути, утверждали 
современный взгляд на залог как на достаточный эквивалент за заня-
тые ценности1. Таким образом, заемные обязательства способствовали 
появлению надежного и весьма распространенного в настоящее время 
способа обеспечения обязательств в виде залога. В свою очередь, залог 
продолжительное время являлся лишь частью заемных обязательств, 
условие о залоге включалось в текст основного договора, отдельный 
договор не оформлялся. А отделение его от займа полноценно про-
изошло лишь в советский период.

Кроме того, займы с передаточной надписью стали прообразом 
ордерных ценных бумаг, а передаточная надпись — прообразом ин-

1 1 Кассо Л. А. Понятие о залоге в современном праве. Юрьев, 1898. — С. 285–286.
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доссамента. Самостоятельная оборотоспособность займа появилась 
в имперский период. Передать право требования долга третьему лицу 
можно было, сделав передаточную надпись на самом договоре займа.

Займодавец может принадлежащее ему право по займу, как и пра-
во по каждому почти другому обязательству, уступить другому лицу. 
Уступка эта совершается или посредством особого акта, или посред-
ством передаточной надписи на заемном письме и совершается по за-
йму чаще, нежели по другим договорам1.

Долгое время законодательно предусматривался механизм возврата 
займа путем отработки долга. При этом существовал прямой запрет 
на обращение закупа в рабство (ст. 111 Русской правды). Указом Петра I 
«О должниках» от 15 января 1718 г. должник, его поручитель, а если 
должник умер, его жена и дети отправлялись в принудительном по-
рядке на работу. Из причитающейся оплаты труда вычитался рубль 
в месяц в счет погашения долга. 

Еще одним формально-юридическим свойством, подчеркивающим 
уникальность займа, является стабильность его основных черт. Зало-
женные в древности черты остаются актуальными и в современности, 
такие как: форма займа в зависимости от суммы, взимание процентов, 
описание предмета как деньги и иные вещи, определенные родовыми 
признаками, ничтожность безденежного займа, защита интересов до-
бросовестного кредитора при банкротстве должника.

Также традиционными стали и основания ничтожности займа. 
Кроме безденежного ничтожным являлся заем, заключенный займо-
давцем с финансово несостоятельным должником умышлено во вред 
другим кредиторам, и заем, возникший во время азартных игр, как тот, 
который являлся источником пополнения средств азартного заемщи-
ка, так и тот заем, который являлся результатом проигрыша заемщика. 

Примечательно, что возмездность займа соблюдалась сторонами 
договора в добровольном порядке, даже в те времена, когда взима-
ние процентов за пользование займом было официально запрещено. 
Например, в статье 255 главы Х Соборного Уложения запрещалось 
взимать проценты по договору займа по мотивам противоречия цер-
ковным канонам.

Что касается петровского законодательства, то оно вносило в до-
говоры займа изменения и дополнения, соответствующие реальному 
времени. Корыстолюбие и жадность чиновников и должностных лиц, 
ви димо, достигли такого проявления, которое становилось нетер-
пимым. В этой связи и появляется Именной указ Петра I «О дол-
жниках», призванный не позволять подданным попадать в финан-
совую зависимость от должностных лиц. Особенностью договора 
займа в данный период являлось то, что по нему запре щалось взи-

1 Русское гражданское право / Д. И. Мейер. — М.: Статут, 2003. // Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс»
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мать проценты с должника1. Взимание процентов стало особенным 
экономическим регулятором, влияющим на определение роли займа 
в экономических отношениях. Именно регулирование вопроса о взи-
мании процентов оказывало наибольшее влияние на судьбы обычных 
людей, которые большую часть исследуемого периода, то есть начиная 
с XI века, не были свободными. Вопрос о размере платы за пользо-
вание займом регулировался по-разному. Исторический опыт регу-
лирования займа содержит разные примеры ограничения платы. Это 
и путем установления фиксированного процента, как это было пред-
усмотрено Сводом законов Российской империи в размере 6%, путем 
установления максимальной суммы процентов, в несколько крат пре-
вышающей основной долг (150% по Русской правде), ограничения 
по сроку начисления процентов, так и вовсе без ограничений. 

В Древней Руси заем поддерживал стабильность оборота при сти-
хийных бедствиях и неурожае. Так, основной причиной восстания 
1113 года стали ростовщические проценты. Возникшее социальное 
напряжение из-за заемных обязательств вынудило Владимира Моно-
маха ввести ограничение на взимание процентов не более 50% годо-
вых на протяжении двух лет. А займодавец, получивший 150% в виде 
процентов, не вправе был требовать возврата основной суммы займа. 

Так же примером влияния на политические события является регу-
лирование займа по Соборному Уложению, которое предусматривало 
оплату долга государством за своего служилого, с последующим вы-
читанием из жалования. Таким способом поддерживалась лояльность 
важного для закрепления политического строя военного сословия.

Во время действия Гражданского кодекса РСФСР 1922 года займы 
получили невероятное расширение, появилась возможность государ-
ства брать в долг у населения. 

В Декрете от 10.04.1923 СНД РСФСР «О государственных про-
мышленных предприятиях, действующих на началах коммерческого 
расчета (трестах)» предусматривалась выдача трестам государственных 
долгосрочных ссуд по представлению Высшего Совета Народного Хо-
зяйства и последующим их возвратом непосредственно в казну.

Внешние и внутренние государственные займы неоднократно яв-
лялись переломными моментами в экономике России. Более того, 
во все времена именно договор займа являлся локомотивом развития 
торговли. Оборотный капитал представляет собою базовую потреб-
ность субъектов предпринимательской деятельности, а основным ис-
точником его пополнения являются займы. 

С 2 013 года в нашей стране введена ключевая ставка, которая, 
по сути, является минимальным процентом на государственном уровне 

1 Проценко Ю. Л. Образование и развитие абсолютной монархии в России (вто-
рая половина XVII-XVIII век): учебное пособие. — Волгоград: Изд-во ВолГУ. 2004. — 
С. 101.
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при оформлении заемных (кредитных) отношений банков с Центро-
банком. Ключевая ставка имеет большое значение для экономики, так 
как является основным инструментом денежно-кредитной политики. 

Заем имеет большое значение для гражданского оборота еще и по-
тому, что любой долг трансформируется в заемное обязательство. Дей-
ствующая статья 818 Гражданского кодекса Российской Федерации 
предусматривает возможность новации по соглашению сторон долга, 
возникшего из купли-продажи, аренды или иного основания, в за-
емное обязательство. Аналогичные положения содержались в статье 
209 Гражданского кодекса РСФСР 1922 года.

Согласно статье 2017 Свода законов Российской империи не счи-
тались безденежными заемные письма, выданные вместо наличного 
платежа за работу, услуги, товары и изделия, также в удовлетворение 
взысканий, проистекающих от договоров. 

По  этому поводу Д. И. Мейер писал, что «само законодательство, 
имея в виду, что форма договора займа не всегда соответствует суще-
ству юридического отношения между верителем и должником, до-
пускает выдачу заемного письма и независимо от займа — вследствие 
другого долгового обязательства, существующего между лицами. На-
пример, законодательство допускает выдачу заемного письма вместо 
платы по счету, хотя долг по счету указывает не на то, что должник 
занял у верителя такую-то сумму, а на то, что должник забрал у вери-
теля товаров на такую-то сумму»1.

Таким образом, именно договор займа в любую историческую 
эпоху был важен для развития экономических, обязательственных 
и общественных отношений, поддерживал интересы государства, 
объединений и обычных граждан. Именно регулирование заемных 
обязательств помогает балансировать экономические интересы. Заем 
имеет и имел ведущую, универсальную роль в системе договорных 
обязательств России различных периодов.
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ПУБЛИЧНАЯ ВЛАСТЬ И ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО 
В СТРУКТУРЕ СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИЙСКОЙ …  ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

Сравнительно-правовой анализ судебных систем…  
республик…  Донбасса, Российской Федерации 

и Украины1

Аничкин Е. С., Колпакова Ю. И.

Аннотация. Исследовано становление и развитие судебной системы на-
родных республик Донбасса (ДНР, ЛНР) как непризнанных государств со вре-
мени их самопровозглашения до принятия в состав Российской Федерации. 
Раскрыты основные аспекты формирования институтов судебной системы 
ДНР и ЛНР, проведен их сравнительно-правовой анализ. Выявлены и оха-
рактеризованы этапы формирования и развития судебной системы ДНР, ЛНР, 
общие черты и различия судебных систем ДНР, ЛНР, Российской Федерации 
и Украины, а также специфические черты судебных систем республик Дон-
басса: формирование в сжатые исторические сроки в условиях военного 
конфликта; высокий уровень тождественности судебных систем ДНР и ЛНР; 
преимущественная ориентация на российский опыт.

Ключевые слова: ДНР, ЛНР, судебная система, суд, законодательство.

Comparative legal analysis of the judicial 
systems of the Republics of Donbass, 
the Russian Federation and Ukraine

Anichkin E. S., Kolpakova Yu. I.

Abstract. The formation and development of the judicial system of the 
people’s republics of Donbass (DNR, LNR) as unrecognized states from the time 
of their self-proclamation to admission to the Russian Federation is studied. The 
main aspects of the formation of the institutions of the judicial system of the 
DPR and LPR are revealed, their comparative legal analysis is carried out. The 
stages of the formation and development of the judicial system of the DPR, 

1 Статья подготовлена в рамках гранта РНФ № 23–28–00138 «Системы права 
признанных республик Донбасса: проблемы переходного состояния и пути достиже-
ния самодостаточности»



LPR, common features and differences between the judicial systems of the DPR, 
LPR, the Russian Federation and Ukraine, as well as specifi c features of the 
judicial systems of the Donbass republics are identifi ed and characterized: 
formation in a short historical period in the context of a military confl ict; high 
level of  identity of the judicial systems of the DNR and LNR; predominant 
orientation to the Russian experience.

Keywords: DPR, LPR, the judicial system, court, legislation.

Важнейшим этапом в процессе становления любого государства яв-
ляется формирование высших органов государственной власти и кон-
ституционного законодательства1. Предпосылкой формирования систе-
мы органов государственной власти Донецкой и Луганской Народных 
Республик явился затяжной политический кризис на Украине, вслед-
ствие которого Президентом Украины 15.11.2014 был подписан Указ 
о введении в действие решения Совета национальной безопасности 
и обороны Украины от 04.11.2014 «О неотложных мерах по стабили-
зации социально-экономической ситуации в Донецкой и Луганской 
областях», согласно которому на территориях проведения «антитерро-
ристической операции» была прекращена деятельность государствен-
ных предприятий, учреждений и организаций, государственные служа-
щие и должностные лица местного самоуправления были переведены 
на работу в другую местность2. Фактор обострившейся политической 
нестабильности на территории Украины способствовал формированию 
государственности на территориях Донбасса, обладающих собственной 
идентичностью, ориентированных на «Русский мир». 

Построение эффективной, доступной, независимой и качественно 
функционирующей судебной системы является необходимым элемен-
том демократического правового государства, гарантирующего защиту 
прав и свобод его граждан. Вышеуказанное актуализирует научный 
и практический интерес к осмыслению специфики и тенденций раз-
вития судебной системы Донецкой и Луганской Народных Республик 
с августа 2014 года и до принятия в Российскую Федерацию.

К моменту сецессии на территории Донбасса действовала система 
органов власти, установленная Конституцией Украины 1996 г. По-
лагаем, что в своем развитии органы судебной системы ДНР и ЛНР 
прошли несколько этапов, каждый из которых имеет свою специфику, 
обусловленную динамикой текущих внешне и внутриполитических 
изменений. Нижней хронологической границей первого этапа явля-
ется самопровозглашение ДНР и ЛНР в апреле 2014 г. и оперативное 

1 Аничкин Е. С. Основные черты развития конституционного законодательства 
Российской Федерации на рубеже XX-XXI вв. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2007. С. 6. 

2 Коваленко Т. С. Луганская Народная Республика: история возникновения и пу-
ти развития // Признание государств и правительств: проблемы и перспективы, 
барьеры и возможности: Мат. междун. научн.-практ. конф., г. Луганск, 18–19 мая 
2017 г., МВД ЛНР, Луган. акад. внутр. дел им. Э. А. Дидоренко. Луганск, 2017. С. 107.
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формирование системы высших органов государственной власти на-
родных республик Донбасса, в том числе судебных органов. 

Для второго этапа с августа 2018 г. и по 2022 г. характерно усиление 
пророссийской ориентации и расширение рецепции российского опы-
та формирования органов судебной системы. Этот вектор особенно 
усилился после февраля 2022 г., когда Россия официально признала 
независимость республик Донбасса как субъектов международного 
права и начала на территории Украины специальную военную опе-
рацию.

Третий этап, продолжающийся в настоящее время, юридически 
обособлен фактом включения территорий ДНР, ЛНР, а также Запо-
рожской и Херсонской областей 30.09.2022 в состав России. Посколь-
ку третий этап начал формироваться совсем недавно и необходимый 
для научного осмысления нормативный и эмпирический материал 
только появляется, он станет предметом отдельного изучения в сле-
дующих публикациях. В данной статье поставим исследовательский 
акцент на характеристике первых двух этапов становления и раз-
вития органов судебной власти самопровозглашенных республик 
Донбасса в сравнении с правовой регламентацией судебных систем 
России и Украины.

Становление судебной системы ДНР, как отмечает первый Пред-
седатель Верховного Суда ДНР Якубовский Э. Н., происходило 
в непростых условиях военного времени, когда судебная система 
Украины фактически прекратила осуществление своих функций. 
Первостепенной задачей новой судебной системы являлось создание 
надежных механизмов обеспечения защиты прав граждан, интере-
сов общества и государства, с минимизацией финансовых ресурсов 
и временных затрат1.

Согласно данным официального сайта Верховного Суда ДНР2 фор-
мирование судебной системы ДНР начато в августе 2014 года с ут-
верждения Постановлением Совета Министров ДНР от 17.08.2014 
№ 27–1 Положения о Военных Судах ДНР3. Важнейшим событием 
первого этапа формирования судебной системы ДНР стало принятие 
22.10.2014 Советом Министров ДНР постановлений № 40–1 «О созда-

1 Якубовский Э. Н. Правовое регулирование деятельности судебной системы в ус-
ловиях становления и развития Донецкой Народной Республики // Право и правосо-
знание в период вооруженных конфликтов. 2018. № 2–1. С. 109–114.

2 Официальный сайт Верховного Суда Донецкой Народной Республики [Элек-
тронный ресурс]. — URL: https://supcourt-dpr.su/istoricheskiy-formulyar (дата обраще-
ния — 24.02.2023).

3 Официальный сайт Правительства Донецкой Народной Республики [Элек-
тронный ресурс]. — URL: https://pravdnr.ru/npa/postanovlenie-soveta-ministrov-done-
czkoj-narodnoj-respubliki-ot-17-avgusta-2014-g-%e2%84%96–27–1-ob-utverzhde-
nii-polozheniya-o-voennyh-sudah-doneczkoj-narodnoj-respubliki/ (дата обращения — 
24.02.2023).
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нии судебной системы»1 и № 40–2 «О судебной системе»2. До 01.01.2019 
судебная система ДНР представляла собой следующие суды первой, 
кассационной и надзорной инстанций: 1) Верховный Суд; 2) суды 
общей юрисдикции — районные, городские, межрайонные суды ДНР; 
3) специализированные суды: Арбитражный суд ДНР и Военно-полевой 
суд ДНР. 

С принятием Народным Советом ДНР 31.08.2018 законов ДНР 
№ 241-IHC «О судебной системе Донецкой Народной Республики»3 
и № 242-IHC «О статусе судей»4 начался новый этап в развитии су-
дебной системы ДНР: предполагалось создание Конституционного 
Суда ДНР после внесения соответствующего изменения в Консти-
туцию ДНР, учреждены Военный суд ДНР (вместо Военно-полево-
го суда ДНР), а также Апелляционная палата Верховного Суда ДНР. 
По состоянию на 17.03.2020 судебная система ДНР была представлена 
судами первой, апелляционной, кассационной, надзорной инстанций 
и включала в себя следующие суды: 1) Верховный Суд ДНР; 2) суды 
общей юрисдикции; 3) Арбитражный суд ДНР; 4) Военный суд ДНР. 

Следует согласиться с выводом Клищенкова А. В.5, что законодатель 
ДНР в процессе трансформации органов судебной ветви власти ориен-
тировался, прежде всего, на опыт России в построении и развитии су-
дебной системы. Так, согласно ч.2 ,3 ст.4 Федерального конституцион-
ного закона от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской 
Федерации»6 в Российской Федерации действуют федеральные суды 

1 Официальный сайт Правительства Донецкой Народной Республики [Элек-
тронный ресурс]. — URL: https://pravdnr.ru/npa/postanovlenie-soveta-ministrov-donec-
zkoj-narodnoj-respubliki-ot-22-oktyabrya-2014-g-%e2%84%96–40–1-o-sozdanii-sudeb-
noj-sistemy/ (дата обращения — 24.02.2023).

2 Официальный сайт Правительства Донецкой Народной Республики [Элек-
тронный ресурс]. — URL: https://pravdnr.ru/npa/postanovlenie-soveta-ministrov-done-
czkoj-narodnoj-respubliki-ot-22-oktyabrya-2014-g-%e2%84%96–40–2-o-sudebnoj-sis-
teme/ (дата обращения — 24.02.2023).

3 Официальный сайт Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. — 
URL: http://npa.dnronline.su/2018–09–10/241-ihc-o-sudebnoj-sisteme-donetskoj-nar-
odnoj-respubliki-dejstvuyushhaya-redaktsiya-po-sostoyaniyu-na-25–11–2020-g.html 
(дата обращения — 24.02.2023).

4 Официальный сайт Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. — 
URL: http://npa.dnronline.su/2018–09–10/242-ihc-o-statuse-sudej-dejstvuyushhaya-
redaktsiya-po-sostoyaniyu-na-25–11–2020-g.html (дата обращения — 24.02.2023).

5 Клещенков А. В. Вопросы правового регулирования деятельности судебной си-
стемы Донецкой Народной Республики // Актуальные проблемы правового, эконо-
мического и социально-психологического знания: теория и практика : материалы 
III Международной научно-практической конференции: в 3 т., Донецк, 16 мая 
2019 года / ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия». Том 1. — Донецк: Циф-
ровая типография, 2019. — С. 97.

6 О судебной системе Российской Федерации: Федеральный конституционный 
закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ (с изменениями и дополнениями) // Российская газета. 
1997. № 3
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и мировые судьи субъектов Российской Федерации, составляющие су-
дебную систему Российской Федерации. К федеральным судам отно-
сятся: Конституционный Суд РФ; Верховный Суд РФ; кассационные 
суды общей юрисдикции, апелляционные суды общей юрисдикции, 
верховные суды республик, краевые, областные суды, суды городов 
федерального значения, суды автономной области и автономных окру-
гов, районные суды, военные и специализированные суды, составля-
ющие систему федеральных судов общей юрисдикции; арбитражные 
суды округов, арбитражные апелляционные суды, арбитражные суды 
субъектов Российской Федерации и специализированные арбитраж-
ные суды, составляющие систему федеральных арбитражных судов. 
С учетом специфики территориального устройства России на ее тер-
ритории создан помимо федеральных судов институт мировых судей 
субъектов РФ, в основном же модель российской судебной системы 
с несколькими инстанциями и разделением судов по сферам (общая 
юрисдикция, арбитражные суды), заимствована законодателем ДНР. 

Схожие процессы наблюдались в формировании судебной си-
стемы ЛНР. Согласно ч.2, 3 ст.4 Закона ЛНР «О судебной системе» 
от 30.04.2015 № 18-II1 (в ред. от 25.09.2020 № 195-III) в ЛНР действуют 
суды общей юрисдикции, мировые судьи, являющиеся судьями общей 
юрисдикции, Арбитражный суд ЛНР, Верховный Суд ЛНР. Судебная 
система ЛНР включает: Верховный Суд ЛНР, Арбитражный суд ЛНР, 
Военный суд ЛНР, районные, городские суды ЛНР и мировых судей. 
Кроме того, имеется отдельный закон ЛНР «О Верховном Суде Луган-
ской Народной Республики» от 29.05.2015 № 35-II, согласно которому 
Верховный Суд ЛНР является высшим судебным органом по граждан-
ским делам, делам по разрешению экономических споров, уголовным, 
административным и иным делам, подсудным судам, образованным 
в соответствии с Законом ЛНР «О судебной системе». Верховный 
Суд ЛНР осуществляет в предусмотренных законом процессуальных 
формах судебный надзор за деятельностью судов, образованных в со-
ответствии с Законом ЛНР «О судебной системе», рассматривая граж-
данские дела, дела по разрешению экономических споров, уголовные, 
административные и иные дела, подсудные указанным судам, в каче-
стве суда надзорной инстанции, а также в пределах своей компетенции 
в качестве суда апелляционной и кассационной инстанций.

По мнению Коваленко Т. С.2, правосудие ЛНР переняло следующие 
положительные характеристики судебной власти России: осущест-

1 Закон Луганской Народной Республики «О судебной системе» от 30.04.2015 
№ 18-II. Официальный сайт Народного Совета Луганской Народной Республики 
[Электронный ресурс]. — URL: https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravo-
vaya-baza/939/ (дата обращения — 24.02.2023).

2 Коваленко Т. С. Влияние российского опыта организации судебной системы 
на судоустройство Луганской Народной Республики // Вестник Костромского госу-
дарственного университета. 2017. Т. 23. №. 3. С. 231.
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вление правосудия только судом; независимость судей и подчинение 
их только закону; несменяемость; неприкосновенность; открытое раз-
бирательство дел в судах; равноправие и состязательность сторон в су-
дебном процессе; финансирование судов только из государственного 
бюджета, а также некоторые ее особенности, например, излишнюю 
инстанционность; несовершенство механизма комплектования судей-
ских кадров; «перекосы» в нагрузке на судей в зависимости от региона 
и судебной инстанции. 

В целом, полномочия органов судебной системы ДНР и ЛНР схо-
жи, имеется разветвленная система судов.

Несмотря на обстановку военного положения, в республиках Дон-
басса наблюдается достаточно активная судебная работа. Так, по дан-
ным официальной судебной статистики ДНР1 в 2015 году Верховным 
Судом ДНР рассмотрено 2209 дел (85% от общего количества дел), 
Арбитражным судом ДНР рассмотрено 390 дел (84% от общего коли-
чества дел), судами общей юрисдикции ДНР рассмотрено 50258 дел 
(90,5% от общего количества дел). Для сравнения за период с января 
по октябрь 2022 года2 судами ДНР было рассмотрено 68642 дела (84% 
от общего количества дел), в том числе: Верховным Судом ДНР — 
2792 дела; судами общей юрисдикции — 63854 дела; Арбитражным 
судом — 1894 дела, Военным судом — 102 дела, что свидетельствует 
о тенденции по увеличению количества рассмотренных дел.

Как справедливо отмечает Коноплев В. В.3, общее историческое 
прошлое в развитии правовых систем России и Украины позволяет 
найти точки соприкосновения. Между тем имеются различия в право-
вом регулировании, обусловленные особенностями государственно-
территориального устройства, уровнем правосознания и развитием 
национального законодательства. Этот тезис подтверждается при 
сравнительном анализе судебных систем России, Украины и респу-
блик Донбасса.

Конституция Украины 1996 года закрепила судебную власть как одну 
из ветвей государственной власти, которая не зависит от других ветвей 
власти, имеет свои специфические задачи и реализуется особой систе-

1 Официальный сайт Верховного Суда Донецкой Народной Республики [Элек-
тронный ресурс]. — URL: https://supcourt-dpr.su/stat/obshchie-pokazateli-rabo-
ty-verhovnogo-suda-i-sudov-doneckoy-narodnoy-respubliki-pri-34 (дата обращения — 
24.02.2023).

2 Официальный сайт Верховного Суда Донецкой Народной Республики [Элек-
тронный ресурс]. — URL: https://supcourt-dpr.su/stat/statisticheskaya-informaci-
ya-o-rabote-verhovnogo-suda-i-sudov-obshchey-yurisdikcii-doneckoy-87 (дата обраще-
ния — 24.02.2023).

3 Коноплев В. В. Административный суд: прошлое и настоящее (на примере срав-
нительно-правового анализа положений Кодекса административного судопроиз-
водства в Российской Федерации и в Украине) / В. В. Коноплев // Ученые записки 
Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Юридические на-
уки. 2016. Т. 2 (68). № 3. С. 181.
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мой субъектов1. Данная характеристика также присуща судебным систе-
мам России, ДНР и ЛНР. Судопроизводство и судоустройство Украины 
определяются законами Украины от 08.07.2011 № 3674-VI «О судебном 
сборе», от 07.07.2010 № 2453-VI «О судоустройстве и статусе судей».

Глава VIII Конституции Украины «Правосудие» в редакции 
от 01.01.20202 устанавливает правовые основы судебной ветви власти. 
Согласно статье 125 Конституции Украины судоустройство на Укра-
ине строится по принципам территориальности и специализации 
и определяется законом. Согласно закону могут действовать высшие 
специализированные суды. В целях защиты прав, свобод и интересов 
личности в сфере публично-правовых отношений действуют админи-
стративные суды. Создание чрезвычайных и специальных судов не до-
пускается. Система судов в Конституции Украины прямо не закрепле-
на. По данным официального сайта органов судебной власти Украины 
(https://court.gov.ua) в систему судов входят следующие виды судов: 
местные административные суды, апелляционные административные 
суды; местные хозяйственные суды, апелляционные хозяйственные 
суды; местные общие суды, апелляционные общие суды, Верховный 
суд, а также Конституционный суд.

Верховный Суд Украины по данным официального сайта (https://
supreme.court.gov.ua) осуществляет правосудие как суд кассационной 
инстанции, а в случаях, определенных процессуальным законом — 
как суд первой или апелляционной инстанции; осуществляет анализ 
судебной статистики, обобщение судебной практики; дает выводы 
о проектах законодательных актов, касающихся вопросов, связанных 
с функционированием системы судоустройства; дает вывод о наличии 
или отсутствии в деяниях, в которых обвиняется Президент Украины, 
признаков государственной измены или иного преступления; вносит 
по обращению Верховной Рады Украины письменное представление 
о несостоятельности выполнения Президентом Украины своих полно-
мочий по состоянию здоровья; обращается в Конституционный Суд 
Украины о конституционности законов, других правовых актов, а также 
по официальному толкованию Конституции Украины; обеспечивает 
единообразное применение норм права судами в порядке и способах, 
определенных процессуальным законом; осуществляет иные полно-
мочия, определенные законом. 

Конституционный Суд Украины по данным официального сайта 
(https://ccu.gov.ua) является органом конституционной юрисдикции, 
обеспечивает верховенство Конституции Украины, решает вопрос 

1 Авдеенко Е. В. Особенности судов Украины как субъектов административно-
го права / Е. В. Авдеенко // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2014. 
№ 1(28). С. 26.

2 Официальный сайт Верховной Рады Украины [Электронный ресурс]. — URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws (дата обращения с использованием VPN-соединения — 
28.04.2023).
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о соответствии Конституции Украины законов Украины и в предус-
мотренных Конституцией случаях других актов, осуществляет офици-
альное толкование Конституции Украины, а также другие полномочия 
в соответствии с Конституцией Украины. 

Хозяйственные суды на Украине, как отмечает Худолей К. М.1, раз-
решают возникающие в экономической сфере споры между предпри-
ятиями, учреждениями, организациями, основанными на различных 
формах собственности, а также между предпринимателями. После 
конституционной реформы 2014–2019гг. на Украине также созда-
ны Высший антикоррупционный суд (единственный в своем роде 
на постсоветском пространстве) и Суд по интеллектуальным правам. 

Как отмечает Валеев Д. Х.2, суды общей юрисдикции Украины 
специализируются на рассмотрении гражданских, уголовных, хозяй-
ственных, административных дел, а также дел об административных 
правонарушениях.

Примечательно, что институты существующих на Украине специ-
ализированных административных судов, Высшего антикоррупцион-
ного суда не были имплементированы в правовую базу ДНР и ЛНР, 
в России также отсутствуют аналогичные суды, что свидетельствует 
о «пророссийском» векторе развития судебной системы республик 
Донбасса. Также В ДНР и ЛНР не был создан Конституционный Суд, 
что отличает судебную систему республик Донбасса от российской 
и украинской судебных систем.

Как справедливо утверждает Александрова Н. В.3, исследование 
конституционных положений об организации судебной власти ука-
зывает на высокий уровень суда и закрепления структуры судебной 
системы, что является одним из определяющих факторов развития 
и укрепления современных процессов государственности и демокра-
тии в постсоветских странах.

Подводя итог проведенному сравнительно-правовому анализу, от-
метим, что судебные системы республик Донбасса, имеют как общие 
черты с судебными системами России, Украины (осуществление право-
судия только судом; независимость судей и подчинение их только закону, 
построение судебной системы на принципах территориальности и спе-
циализации), так и самобытные черты, характерные только для само-
провозглашенных государств, обусловленные спецификой их правового 

1 Худолей К. М. Конституционные принципы организации судебной власти в за-
рубежных странах СНГ и Балтии //. Вестник Прикамского социального института. 
2022. № 1(91). С. 51.

2 Валеев Д. Х., Голубцов В. Г. Судебная система и законодательство о Граждан-
ском судопроизводстве стран СНГ // Пермский юридический альманах. 2020. № 3. 
С. 36.  

3 Александрова Н. В. Конституционные основы судебной системы стран 
СНГ / Н. В. Александрова // Вестник Российского университета кооперации. 2017. 
№ 1(27). С. 79.
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статуса: формирование в сжатые исторические сроки в условиях воен-
ного конфликта; практически тождественные судебные системы ДНР 
и ЛНР; преимущественная ориентация на российский опыт на втором 
этапе развития судебной системы республик Донбасса. В своем развитии 
республики прошли два этапа и в настоящее время находятся на третьем. 
Первый этап характеризуется формированием собственных республи-
канских органов судебной власти (2014 — июль 2018 г.). Для второго эта-
па характерна дальнейшее совершенствование и трансформация органов 
судебной власти республик на фоне усиления российского правового 
воздействия (август 2018–2022 гг.). Третий этап объясняется принятием 
в сентябре 2022 года ДНР и ЛНР в состав нашего государства и началом 
системной работы по изменению законодательства в части создания су-
дебных органов новых субъектов Российской Федерации. 
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Ку льтурно-исторический и духовно-нравственный 
фактор…  конституционного развития 

современных государств
Бабурин С. Н.

Аннотация. Ра ссматривается важность расширения официального пе-
речня традиционных российских духовно-нравственных ценностей, приво-
дятся примеры их учета в Исламской Республике Иран и Республике Куба. 
На примере роли семейных и трудовых ценностей обосновывается влия-
ние на конституционное развитие России. Аргументируется необходимость 
в ходе конституционного развития России и ее партнеров по евразийской 
интеграции решения таких стратегических политико-правовых задач, как 
синхронизация конституционной реформы, закрепление в национальных 
конституциях норм интеграционного конституционализма, перевода народ-
ного хозяйства на мобилизационный тип развития.

Ключевые слова: конституция, нравственное государство, культурно-
исторический фактор, традиция, духовно-нравственные ценности, интегра-
ционный конституционализм, национальное самосознание.

Cultural-historical and spiritual-moral factor of the 
constitutional development of modern states

Baburin S. N.

Abstract. The importance of expanding the offi cial list of traditional Russian 
spiritual and moral values is considered, examples of their consideration in the 
Islamic Republic of Iran and the Republic of Cuba are given. On the example 
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of the role of family and labor values, the infl uence on the constitutional devel-
opment of Russia is substantiated. The necessity in the course of the constitu-
tional development of Russia and its partners in Eurasian integration to solve 
such strategic political and legal tasks as the synchronization of constitutional 
reform, the consolidation of the norms of integration constitutionalism in na-
tional constitutions, the transfer of the national economy to the mobilization 
type of development is argued.

Keywords: constitution, moral state, cultural and historical factor, tradition, 
spiritual and moral values, integration constitutionalism, national identity.

В эпоху переживаемого человечеством в наши дни мировоззрен-
ческого цивилизационного кризиса возрастает необходимость при 
оценке конституционного развития современных государств выявлять 
значение культурно-исторического и духовно-нравственного фактора 
такого развития. Не  случайно либеральному идеологическому кон-
цепту противопоставляют в отечественной истории государственно-
го права России ценности совершенно иного порядка: соборность, 
общинность, симфонию властей1. От сюда роль национальной при-
роды, менталитета, традиций в преемственности и моделей право-
судия на постсоветском пространстве2. В Основах государственной 
политики по сохранению и укреплению традиционных российских 
духовно-нравственных ценностях, утвержденных Указом Президента 
РФ В. В. Путина от 9 ноября 2022 г. № 809, защита традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей объявлена стратегиче-
ским национальным приоритетом в сфере обеспечения национальной 
безопасности Российской Федерации. В указанных Основах предпри-
нята попытка показать место ценностей в человеческой культуре, дать 
определение и перечень традиционных российских духовно-нрав-
ственных ценностей.

Традиционными ценностями объявлены нравственные ориентиры, 
формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поко-
ления к поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской 
идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляю-
щие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, самобытное 
проявление в духовном, историческом и культурном развитии много-
национального народа России3. 

1  Традиционное государство и право: монография / под ред. А. А. Василье-
ва, Ю. А. Зеленина. — М.: Юрлитинформ, 2020. С. 464. 

2 Гаврилова А. В. Феномен советской модели правосудия и ее преемственности 
на постсоветском пространстве // Тенденции развития юридической науки на совре-
менном этапе: материалы IV Всероссийской научной конференции с международным 
участием (18 октября 2019 г.) / отв. ред. Е. С. Трезубов. М.: Проспект, 2020. С. 81–93.

3 Указ Президента Российской Федерации от 09.11.2022 № 809 «Об утверждении 
Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных рос-
сийских духовно-нравственных ценностей» // http://www.kremlin.ru/acts/bank/48502 
(дата обращения 17.04.2023).
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К традиционным российским духовно-нравственным ценностям 
в Основах отнесены жизнь, достоинство, права и свободы человека, 
патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответствен-
ность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 
созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гума-
низм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь 
и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколе-
ний, единство народов России.

При определенной претензии указа на законченность перечня 
традиционных ценностей, этот перечень эклектичен и далеко не по-
лон. Более того, в русской цивилизационной культурной традиции 
открывать этот перечень следует понятием любви. Любовь в Русском 
(Восточно-Христианском) мире не просто духовно-нравственная цен-
ность, она является важнейшей из всех социальных ценностей, она 
есть совокупность совершенства (Посл. Св. ап. Павла к колоссянам. 
3:14), наивысшая и величайшая из христианских добродетелей. Как 
подчеркивает Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, любовь — 
это совершенно удивительный Божий дар, потому что она сама по себе 
способна соединять людей. Одновременно любовь это и направление 
человеческой воли, воли к добру1. Без любви невозможны религия 
(любовь к Богу), общество (любовь к ближнему), государство (любовь 
к Родине), семья (любовь супружеская и любовь родительская). Лю-
бовь всесильна, она способна быть превыше даже закона и справедли-
вости. Нравственное государство призвано иметь в своем основании 
любовь.

В числе первоочередных традиционных духовно-нравственных 
ценностей следует указать также свободу, спасение души и покаяние. 
Традиционные ценности тем и характерны, что существуют в гармо-
ничном единстве. Отсюда их непреходящая важность, пусть в указе 
2022 г. некоторые из них и не упомянуты.

Опора в конституционном развитии современных государств 
на культурно-исторический и духовно-нравственный фактор не толь-
ко позволяет государствам сохранить свою цивилизационную иден-
тичность, но и придает социальному развитию стабильную поступа-
тельность.

Примером модели построения нравственного государства, опира-
ющегося на культурно-исторические и духовно-нравственные прин-
ципы саморазвития может быть Исламская Республика Иран, которая 
построила всю свою конституционно-правовую систему на религи-
озной традиции Ислама, дав миру пример уже 45-летнего успешного 
развития теократического государства. При этом для надзора за все-
ми ветвями власти предусмотрены специальные органы и инспекции, 

1 Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси. О смыслах / Сост. В. М. Теребихин. 
М.: Изд-во МП РПЦ, 2019. С. 195, 196–197.
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вместо абсолютного разделения властей существует конституционно 
обоснованное относительное разделение с дополнениями властями 
друг друга1. Менее заметен, но, на мой взгляд, не менее потрясающ 
конституционно-мировоззренческий пример Республики Куба.

Современное кубинское государство в своем культурно-историче-
ском и духовно-нравственном подходе сумела соединить идеологию 
марксизма-ленинизма, национально-освободительные принципы 
Хосе Марти и христианскую религиозную традицию. Социалистиче-
ской Кубе удалось в своем конституционном развитии создать ста-
бильное общество и эффективное государство, чего не получилось 
у Советского Союза. Именно поэтому опыт формирования кубинских 
мировоззренческих основ конституционного развития очень поучите-
лен и важен. Для марксизма экономика является базисом обществен-
ной жизни, задающим ключевые параметры развитию надстройки -по-
литической, правовой и собственно социальной подсистем общества. 
Для кубинского социализма, как верно отмечает современный иссле-
дователь А. Л. Сергеев, экономика — лишь строительный материал, 
помогающий достигнуть целей заявленного ментально-культурного 
строительства нации. Если марксизму свойственен жесткий антире-
лизиозный пафос, то кубинский социализм исходит из необходимости 
стратегического союза коммунистов и христиан, основанного на об-
щей фундаментальной системе ценностей2. 

Идее диктатуры пролетариата в кубинском социализме изначаль-
но противопоставлена власть трудящихся, при этом структурными 
элементами понятия «трудящиеся», наравне с рабочим классом, яв-
ляются крестьянство, интеллигенция, иные социальные прослойки 
и группы. Кубинский социалистический проект тяготеет к замене 
пролетариата как движущей силы в осуществлении революции ког-
нитариатом — творческой революционной интеллигенцией, служащей 
народу и стремящейся решать поставленные перед ним задачи. В по-
литико-правовой доктрине кубинского социализма революция есть 
целенаправленный качественный эволюционизм, процесс, растяну-
тый во времени, сущность которого состоит в многолетнем, глубин-
ном, системном и целенаправленном изменении различных сторон 
социальной реальности. 

Если марксизм исходит из принципов коллективизма, классовой 
солидарности, то в кубинском социализме один из краеугольных 
доктринальных положений — развитие человека. Анализируя эти-
ко-правовую основу партизанской и революционной борьбы, среди 

1 См.:  Садеги Нешат А. Конституционный строй Исламской Республики Иран / 
пер. с перс. И. Р. Гибадулина. М.: Садра, 2019. С. 33; Бабурин С. Н. Нравственное 
государство. Русский взгляд на ценности конституционализма. М.: Норма, 2020. 
С. 107–114, 467–470.

2 Сергеев А. Л. Политико-правовая доктрина кубинского социализма: становле-
ние и развитие. Автореф. дис. … д-ра юрид. наук. — М., 2023.
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ее принципов можно увидеть императив революционного гуманизма 
и великодушия победившей революции, императив бескорыстной 
международной солидарности, императив опоры на духовное един-
ство нации и категорическое отрицание любого террора как мето-
да политической борьбы, и индивидуального террора, в частности. 
Марксистское учение изначально отнеслось к государству и праву как 
к продуктам и одновременно инструментам классовой эксплуатации, 
которые с наступлением коммунизма должны отмереть, уступив ме-
сто общественному самоуправлению. В кубинском социализме имел 
и имеет место культ государства и права. В отличие от марксистской 
трактовки, кубинский социализм делал упор на общесоциальную, а не 
классовую сущность государства. Именно в государственном сувере-
нитете, крепящем завоевания революции, Ф. Кастро видел средство 
и способ базовой и стратегической социальной трансформации1. 

На указанных выше принципах построена Конституция Республи-
ки Куба 2019 года. Новые институциональные и мировоззренческие 
решения не должны противопоставляться культурно-исторической 
традиции, они успешны, когда на такую традицию опираются, когда 
пронизаны традиционными духовно-нравственными ценностями. По-
тому  и заключается эффективность деятельности государства созида-
ющего не в строгой регламентации, а в обеспечении направленности 
развития общества на основе его собственной правовой активности2. 
Отсюда и право каждой нации самостоятельно и суверенно решать 
вопросы своего бытия3.

Ключевой культурно-исторической особенностью России было 
и остается имперское самосознание ее населения, когда русский че-
ловек, не зависимо от того, славянин он, тюрок или кавказец, чув-
ствует свою личную ответственность за благополучие всего огромного 
пространства, на котором мыслит жизнь своего многонационального 
народа. Не случайно государство воспринимается им как большая се-
мья. Отсюда, как подчеркивал еще митрополит Санкт-Петербургский 
и Ладожский Иоанн, понимание общенародного единства как духов-
ного родства, как величайшей драгоценности, характерной для рус-
ской истории. Отсюда свойственное русскому обществу стремление 
заменить, где только возможно, бездушные правовые нормы нрав-
ственными ценностями, «теплом человеческих отношений», приори-
тет справедливости над законом4.

1 См.: Сергеев А. Л. Политико-правовая доктрина кубинского социализма: ста-
новление и развитие. Автореф. дис. … д-ра юрид. наук. — М., 2023. С. 13–15, 40.

2  Тонков Е. Е. Государство созидающее как вектор развития современной Рос-
сии. — М.: Юрлитинформ, 2019. С. 30.

3  Авакьян С. А. Конституционный лексикон: Государственно-правовой термино-
логический словарь. — М.: Юстицинформ, 2015. С. 595. 

4 Иоанн (Снычев), митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский. Русская сим-
фония. — СПб., 1998. С. 337.
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В первой советской Конституции РСФСР 1918 г. было провоз-
глашено: «РСФСР  признает труд обязанностью всех граждан Респу-
блики и провозглашает лозунг: «Не трудящийся, да не ест!» (ст. 18). 
Лозунг, восходящий к новозаветной заповеди Св. апостола Павла «Кто 
не хочет трудиться, тот и не ешь» (2. 3 Фес: 4), стал ключевым прин-
ципом социализма. Вплоть до Конституции СССР 1977 г., в которой 
ст. 14 гласила: «Источником роста общественного богатства, благо-
состояния народа и каждого советского человека является свободный 
от эксплуатации труд советских людей. В соответствии с принци пом 
социализма «От каждого — по способностям, каждому — по труду». 
И главным героем общества стал человек труда, на нем и его интересах 
строились все социальные отношения.

И как изменила повседневную жизнь России Конституция 
РФ 1993 г., закрепив в ст. 37: «Труд свободен. Каждый имеет право 
свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать 
род деятельности и профессию. Принудительный труд запрещен». 
В центре общественных забот оказались закреплено удовлетворение 
потребительских интересов индивида, культ его эгоизма. Человека 
освободили от труда, от важной части его человеческой сущности. 
Но никакая правовая норма не отменит правоты библейской за-
поведи.

Лишь после конституционной реформы 2020 г. мы пытаемся 
вернуть в общество социальную роль труда и людей труда, опираясь 
на закрепленную на высшем правовом уровне норму, что Российская 
Федерация уважает труд граждан (ст. 75 Конституции РФ), гарантиру-
ет защиту человека труда и именно в силу этого рассчитывает на вза-
имное доверие государства и общества, на социальное партнерство, 
экономическую, политическую и социальную солидарность (ст. 75.1).

Другой исключительно значимый для общественных отношений 
пример. В ст. 38 Конституции РФ конституированы, сделаны консти-
туционно-правовыми важные нравственные принципы человеческой 
жизни: «Забота о детях, их воспитание — равное право и обязанность 
родителей» (ч. 2); «Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны 
заботиться о нетрудоспособных родителях» (ч. 3). Да, этими нормами 
государство попыталось в неолиберальной парадигме избавить себя 
от забот о семье. Но это цивилизационно порочно, это выхолащивает 
социальную функцию государства. Ситуация поправлена (но не ис-
правлена полностью) в 2020 г. включением в Конституцию нормы 
о том, что дети являются важнейшим приоритетом государственной 
политики России, что государство создает условия, способствующие 
всестороннему духовному развитию детей, воспитанию в них патри-
отизма, гражданственности и уважения к старшим (ч. 4 ст. 67.1). Рос-
сийское государство по Конституции отныне обеспечивает приоритет 
семейного воспитания. Ювенальной юстиции не суждено подмять под 
себя семьи народов России.
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Отсюда мы вновь выходим на растущую актуальность опоры совре-
менных государств на культурно-исторический и духовно-нравствен-
ный фактор их конституционного развития. Если конституционное 
развитие Европейского Союза, например, давно строится на прин-
ципе интеграционного конституционализма, когда правовые нормы 
и институты Евросоюза легализуются в национальных конституциях, 
то на послесоветском пространстве аналогичный процесс отсутствует, 
преобладает эгоистическая имитация евразийской интеграции. 

Ныне основные задачи конституционного развития России и ее 
партнеров по евразийской интеграции должны быть обусловлены ре-
шением нескольких стратегических политико-правовых задач:

1. Синхронизация конституционной реформы, укрепляющей 
во всех государствах Евразийского экономического союза традици-
онные духовно-нравственные ценности. В Российской Федерации 
такая реформа началась в 2020 г. и еще не завершилась.

2. Закрепление в национальных конституциях норм интеграци-
онного конституционализма, позволяющих переходить к углублению 
межгосударственной интеграции на надежной правовой основе1.

3. Перевод народного хозяйства на мобилизационный тип разви-
тия. Россия в целях борьбы с европейским неонацизмом и русофо-
бией, с бездуховным Западом, превратившим холодную войну ци-
вилизаций в прямой венный конфликт, переводит свою экономику 
на мобилизационную модель развития, отсюда прямо вытекает и необ-
ходимость перевода экономики ЕАЭС на принципы корпоративного 
(внутрисоюзного) протекционизма. Формально экономические меры 
нуждаются в конституционной опоре.

Важно устранить из текстов конституций нигилистические поло-
жения, ведущие к космополитическому отрицанию самой возмож-
ности независимой суверенности (ч.2 ст.13, ч. 4 ст. 15 Конституции 
РФ), и убрать нормы, закрепляющие неолиберальную парадигму раз-
вития (прежде всего исправить ст. 2 и ч. 2 ст. 9 Конституции РФ). 
Аналогичной должна быть направленность конституционных реформ 
государств, желающих оставаться в культурном и цивилизационном 
единстве с Россией.

Конечно, важно изначально определиться с соответствием интегра-
ционных процессов национальным интересам каждого из участника 
процесса. Принуждение народов недопустимо. Но и двусмысленность 
сотрудничества взаимно вредна. Каждому участнику необходимо ре-
шить, желает ли он войти в Евразийский Союз как славяно-тюркскую 
конфедерацию суверенных государств при лидирующей роли России, 
или готов вместе с Российской Федерацией формировать Российский 
Союз как единое союзное государство. Если не готов ни к первому, 

1 Подробнее см.:  Бабурин С. Н. Интеграционный конституционализм. — М.: 
Норма: ИНФРА-М, 2020. С. 78–100, 118–185.
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ни ко второму, а хотел бы только таможенных льгот и привилегий — 
то можно найти взаимоприемлемые формы и такого паразитирования, 
но не надо называть это интеграцией.

Необходима ревизия уже существующих конституционных норм 
государств — членов ЕАЭС, переналадка конституционализма с на-
полнением иным нормативным содержанием.

Изменение акцентов в цели социально-экономического развития 
ведет к изменению экономической и социальной функций государ-
ства. С примитивного повышения уровня благосостояния — на обе-
спечение гармоничного духовного развития человека в его единстве 
с природой и улучшение условий его жизни. 

Экономическая функция современных государств послесоветского 
пространства не может не учитывать необходимость российской реин-
теграции. На сегодняшний день разноуровневость интеграции пере-
росла в аморфный процесс многостороннего сотрудничества, когда 
все равняются по хромому верблюду общего каравана. Это отражается 
в пестроте конституционного развития государств даже общего куль-
турно-исторического типа.

Ныне назрела необходимость конституционно закрепить в полно-
мочиях современного российского государства и в конституционных 
полномочиях других членов ЕАЭС усиление кооперативного нача-
ла общественной жизни. Приоритет частной собственности должен 
конституционно уступить первенство коллективной и равной долевой 
собственности граждан.

Российскому обществу, прошедшему через двухвековые испытания 
секуляризмом и нигилизмом, непросто вернуть традиционным цен-
ностям авторитет и доверие. Потребуются значительные и по настой-
чивости, и по времени совместные усилия государства и гражданского 
общества. И такие усилия уже стали формироваться.
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Правовой эксперимент по ограничению выбросов…  
парниковых газов в Российской Федерации

Гершинкова Д. А.

Аннотация. В статье проанализированы основные признаки эксперимен-
тального правового режима на современном этапе в России. Отмечается, 
что в отсутствии универсального закона об экспериментах, накопленные 
за последние годы научные знания позволяют выделить ряд отличительных 
особенностей, критериев эксперимента, благодаря которым возможно от-
личить экспериментальный правовой режима от обычного. К таковым от-
носятся — особый режим правового регулирования, отличных от общего; 
ограниченный срок действия, наличие координирующего органа и програм-
мы эксперимента, наличие этапа подведения итогов и др.

Соблюдение критериев правового эксперимента необходимо для до-
стижения его цели — получения объективной информации для принятия 
решения о целесообразности введения нового правового режима.
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Проанализированы особенности экспериментального правового режима 
по ограничению выбросов парниковых газов в Сахалинской области и впер-
вые применяемого в стране механизма квотирования выбросов и платы 
за превышение квот. 

Делается вывод о том, что концепция эксперимента в Сахалинской об-
ласти соответствует большинству критериев правового эксперимента. Одна-
ко, существенным недостатком является отсутствие четкой системы оценки 
полученных результатов и неопределенность в отношении участия других 
регионов. Также делается вывод о том, что для объединения с зарубежными 
системами квотирования потребуется переработка сформированных правил 
в виду имеющихся отличий в методологических и нормативных подходах 
квотирования.

Ключевые слова: правовой эксперимент, квотирование выбросов, угле-
родное регулирование, углеродный рынок, климатические проекты, угле-
родная нейтральность.

Legal experiment on limitation of greenhouse gas 
emissions in the Russian Federation

Gershinkova D. A.

Abstract. The article analyzes the main features of the experimental legal 
regime at  the present stage in Russia. It  is noted that in  the absence of a 
universal law on experiments, the scientifi c knowledge that has been formed 
in recent years allow to identify a number of distinctive features, experimental 
criteria for distinguishing the experimental legal regime from the general one. 
These include — a special legal norms different from the general one; a limited 
validity period, the presence of a coordinating body and an experiment program, 
the presence of a summing up period, etc.

Compliance with the criteria of a legal experiment is necessary to achieve 
its goal — to obtain objective information to make a decision on the feasibility 
of introducing a new legal regime.

The author analyses the features of  the experimental legal regime for 
limiting GHG emissions in the Sakhalin region and the mechanism of emission 
emission trading system (ETS) that has been introduced in the country for the 
fi rst time.

It is concluded that the concept of the experiment in the Sakhalin region 
meets most of the criteria of the legal experiment. However, a signifi cant dis-
advantage is the lack of a clear system for evaluating the results obtained 
and uncertainty about the participation of other regions. It is also concluded 
that for linking with other ETSs, the rework of established rules is needed 
taking into account the existing differences in methodological and regulatory 
approaches in ETS.

Keywords: legal experiment, emission quotas, carbon regulation, carbon 
market, offset projects, carbon neutrality.

Эксперимент — один из методов научного познания, который, 
согласно определению Большой советской энциклопедии, представ-
ляет собой «научно поставленный опыт, наблюдение исследуемого 
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явления»1. Эксперимент применяется в правотворчестве как минимум 
c XIX века2 — для апробации новых норм с целью исключения или 
минимизации возможных негативных последствий от нововведений 
в правовом регулировании. Широко цитируемое в научной литерату-
ре определение правового эксперимента было дано Ельцовым В. Н.: 
«правовой эксперимент — это проводимая компетентным органом 
публичной власти на локальной территории, ограниченной граница-
ми субъекта Российской Федерации, муниципалитета или его части, 
апробация законодательных нововведений в целях выяснения их цен-
ности и полезности для территории остальной страны, осуществляе-
мая по заранее определенному плану с учетом побочных эффектов и с 
предварительным уведомлением местных жителей»3. Правовой экс-
перимент широко применялся в советский период. В это время была 
разработана научная концепция эксперимента, методика его прове-
дения, включающая целеполагание, принципы экспериментального 
режима, этапы, оценку результатов. Это позволяло реализовывать 
эксперименты на системной основе4.

После некоторого перерыва с конца 1990-х гг. — первой декады 
2000-х годов к практике правового эксперимента в России стали обра-
щаться вновь. Экспериментальные правовые режимы вводятся во мно-
гих областях общественных отношений, связанных с торговлей, на-
логами, выборами, цифровизацией, охраной окружающей среды и др.

Однако, системный подход, присущий экспериментальному право-
вому режиму советского периода, к сожалению, был утрачен. Зача-
стую решения федеральных и региональных органов власти о прове-
дении экспериментов не продуманы, носят «стихийный» характер, без 
должного анализа возможных негативных последствий (требования 
«не навреди»5. В период 1994–2019 гг. лишь в половине норматив-
ных правовых актах, устанавливающих экспериментальный право-
вой режим, была обозначена цель эксперимента, показания дости-
жения цели — в 56% случаев и то в форме доклада об эксперименте, 
без критериев достижения результата6. Правоведами ставится вопрос 

1 Большая советская энциклопедия. Т. 48.  — М., Изд-во «Большая советская эн-
циклопедия», 1957. — С. 410.  

2 Дегтярев М. В. К вопросу об истории и перспективах экспериментальных право-
вых режимов. Право и государство: теория и практика, (12 (192)). 2020. — С. 169–172.

3 Ельцов В. Н. Правовой эксперимент в современной России: проблемы эффек-
тивности: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Тамбов, 2009. — С. 10.

4 Мотин С. В. Использование экспериментального метода в социально-правовой 
сфере: историко-теоретические аспекты: Дис…канд. юрид. наук. М., 1999. — С. 30–
45. Цит. по: Актуальные проблемы теории земельного права России: коллективная 
монография (под общ. ред. А. П. Анисимова). — Юстицинформ. 2020. С. 799.

5 Новикова Е. В. О практике эколого-правовых экспериментов // Экологическое 
право. 2021. № 5. С. 34–40.

6 Давыдова М. Л. Экспериментальное правовое регулирование как средство обе-
спечения устойчивого развития // Legal Concept. 2022. № 3. С. 11–19.
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о регламентации данного процесса и даже необходимости принятия 
рамочного закона о правовых экспериментах1.

Пока универсального закона об экспериментах не принято, на-
копленные научные знания по правовым экспериментам, позволяют 
выделить следующие критерии и требования к ним:

1) наличие конкретной цели — проверку некой гипотезы об эф-
фективности, действенности и целесообразности регулирова-
ния,

2) введение специальных (новых) норм, отличных от общего ре-
гулирования;

3) ограниченность срока действия эксперимента;
4) назначение уполномоченного органа ‒ координатора экспе-

римента;
5) наличие программы эксперимента;
6) наличие механизма объективного мониторинга, контроля экс-

перимента;
7) наличие этапа подведения итогов и принятия решений о после-

дующих действиях по расширению сферы применения нового 
регулирования;

8) добровольность участия субъектов регулирования;
9) обратимость эксперимента
Указанные критерии позволяют отличить экспериментальный 

правовой режима от обычного. Для успешного результата (то есть 
получения объективной информации для принятия решения о целе-
сообразности введения нового правового режима) необходимо соблю-
дать указанные правила2 . Псевдоэксперименты подрывают доверие 
общества к данному важному методу правотворчества3.

Правила проведения правового эксперимента в России фрагмен-
тарно находят отражение в нормативных правовых актах. Например, 
в законе «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 
экспериментальный правовой режим определен как применение спе-
циального регулирования в течение определенного периода времени 
в отношении определенной группы лиц или на определенной терри-
тории. Специальное регулирование в данном случае включает и отказ 
от применения действующих обязательных требований к субъектам 
регулирования4. А в законе «Об экспериментальных правовых режи-

1 Актуальные проблемы теории земельного права России: коллективная моно-
графия / под общ. ред. А. П. Анисимова. — Юстицинформ, 2020. С. 799.

2 Тихомиров Ю. А., Кичигин Н. В., Помазанский А. Е., Пуляева Е. В., Сидоро-
ва Е. В. Правовые модели и эксперимент в сфере культуры // Журнал российского 
права. 2015. № 10 (226). С. 19–29.

3 Фатьянов И. В. Понятие и признаки правотворческого эксперимента // Вест-
ник Кемеровского государственного университета. 2013. № (2–1). С. 334–337.

4 Статья 13 Федерального закона от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных тре-
бованиях в Российской Федерации».
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мах в сфере цифровых инноваций»1 установлен предельный срок про-
ведения эксперимента — три года, с возможностью продления при 
определенных условиях. 

В 2022 году был принят закон о проведении эксперимента об огра-
ничении выбросов парниковых газов в отдельных регионах России 
в период до 2028 года2. Первым регионом проведения эксперимента 
стала Сахалинская область. В рамках эксперимента в Сахалинской об-
ласти будет апробирован механизм квотирования выбросов парнико-
вых газов и платы за превышение установленных квот. Квотирование 
выбросов вводится для достижения углеродной нейтральности Саха-
линской области к 2025 году — то есть баланса выбросов и поглоще-
ний парниковых газов. В масштабах страны достижение углеродной 
нейтральности планируется к 2060 году3. 

В принятой в 2021 году Стратегии социально-экономического раз-
вития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых 
газов до 2050 года, дополнительные меры политики в области фи-
нансовой и налоговой политики, направленные на снижение антро-
погенных выбросов парниковых газов, будут приниматься с учетом 
результатов экспериментов по ограничению выбросов парниковых 
газов в отдельных субъектах Российской Федерации. Реализация экс-
периментов «позволит определить эффективность механизмов квоти-
рования выбросов парниковых газов» 4.

Экспериментальный подход в отношении регулирования выбро-
сов парниковых газов применялся в Евросоюзе, ЮАР, Колумбии, 
Таиланде, Мексике, Корее, Китае5. В этих странах введению пла-
ты за выбросы парниковых газов — в виде углеродного налога или 
углеродного рынка предшествовал экспериментальный (пилотный) 
режим, в рамках которого происходила настройка всего механизма 
регулирования, включая новый функционал государственных органов 
власти различных уровней. На пилотном этапе могут применяться бо-
лее мягкие нормы регулирования по сравнению с вводимыми позже. 

Решение о проведении эксперимента в значительной степени было 
обусловлено актуальным в 2021 году риском для российских предпри-

1 Федеральный закон от 31.07.2020 № 258-ФЗ «Об экспериментальных правовых 
режимах в сфере цифровых инноваций».

2 Федеральный закон от 06.03.2022 № 34-ФЗ «О проведении эксперимента 
по ограничению выбросов парниковых газов в отдельных субъектах Российской Фе-
дерации».

3 См. URL: https://ria.ru/20211013/uglerod-1754378617.html?ysclid=l7kqcyq7x1313548908 
(дата обращения 20.05.2023).

4 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.10.2021 № 3052-р. 
«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Российской Фе-
дерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года».

5 World Bank. 2022. State and Trends of Carbon Pricing 2022. State and Trends of Car-
bon Pricing;. Washington, DC: World Bank. 
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ятий от введения механизма пограничной углеродной корректировки 
в ЕС (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM)1. Данный механизм 
является аналогом таможенного сбора, предъявляемого на ввозимые 
товары из стран без платы за выбросы парниковых газов для того, что-
бы выровнять условия конкуренции для европейских производителей, 
имеющих обязательства по плате за выбросы в рамках Европейского си-
стемы квотирования и торговли выбросами. Дополнительные издерж-
ки российских экспортно-ориентированных компаний из-за введения 
СВАМ за период 2026–2035 гг. оценивались от 15 до 38 млрд евро2. 
Потенциально пограничные углеродные платежи могут применяться 
и в других странах, где введена плата за выбросы парниковых газов. 
В мире действуют 68 инструментов ценообразования на выбросы угле-
рода (на региональном или национальном уровнях), включая налоги 
и системы квотирования и торговли выбросами3.

Рассмотрим особенности экспериментального правового режима 
по ограничению выбросов парниковых газов в Сахалинской области. 

Целью эксперимента является достижение углеродной нейтрально-
сти в Сахалинской области до 31 декабря 2025 года — то есть «состоя-
ния баланса между антропогенными выбросами парниковых газов и их 
поглощением, при котором масса антропогенных выбросов парнико-
вых газов не превышает массу их поглощения за календарный год». 
В Сахалинской области в 2019 году антропогенные выбросы составили 
12 млн тонн СО2 -экв., а поглощение — 11 млн тонн. Разница между 
двумя показателями углеродного баланса составила 1 млн тонн СО2-
экв., что было учтено при постановке цели по достижению углеродной 
нейтральности в регионе в достаточно короткие сроки — в 2025 году4. 

Задачами эксперимента являются стимулирование внедрения тех-
нологий сокращения выбросов парниковых газов и увеличения их по-
глощения; формирование системы независимой верификации и соз-
дание системы обращения углеродных единиц и единиц выполнения 
квоты. Эксперимент проводится в период с 2022 по 2028 гг. 

Главным отличием экспериментального режима от общефедерально-
го является введение квотирования выбросов парниковых газов и платы 

1 См.: Европейский механизм пограничной углеродной корректировки — клю-
чевые вопросы и влияние на Россию. — Центр энергетики Московской школы 
управления СКОЛКОВО, 2021 // URL:https://energy.skolkovo.ru/downloads/docu-
ments/SEneC/SKOLKOVO_EneC_RU_CBAM.pdf (дата обращения 20.05.2023).

2 KPMG подсчитала ущерб для российских экспортеров от углеродно-
го налога ЕС, Ведомости, 05.08.2021. // URL: https://www.vedomosti.ru/business/
news/2021/08/05/881009-kpmg-podschitala-uscherb-dlya-rossiiskih-eksporterov-ot-ugle-
rodnogo-naloga-es (дата обращения 20.05.2023).

3 The World Bank, 2022. 
4 Климатическая программа Сахалинской области на период до 2025 года // 

URL: https://ecology.sakhalin.gov.ru/fi leadmin/user_upload/klimaticheskaja_program-
ma_A4_fi nal_4__5_.pdf. (дата обращения 20.05.2023).
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за превышение квоты. Субъектами квотирования являются региональ-
ные регулируемые организации (РРО). К РРО относятся организации 
с ежегодным уровнем выбросов от 20 тыс тонн СО2-экв.1 Такой пока-
затель близок или равен уровню, применяемому в Европейской системе 
торговли выбросами, Китае, Казахстане и др. странах. Правительством 
Сахалинской области утвержден перечень из 50 РРО — в основном пред-
приятий топливно-энергетического сектора, транспорта и ЖКХ2. 

Закон об эксперименте неразрывно связан с принятым в 2021 году 
законом «Об ограничении выбросов парниковых газов» (Закон № 296-
ФЗ) 3. Несмотря на название, Законом № 296-ФЗ вводится лишь режим 
углеродной отчетности на федеральном уровне — для крупных предпри-
ятий (с ежегодными выбросами от 150 тыс тонн СО2-экв.) — с 2023 года 
и от 50 тыс тонн СО2-экв. и более — с 2025 года) и устанавливаются 
правовые основы реализации климатических проектов в России. 

Результаты климатических проектов — мероприятий по сокраще-
нию выбросов парниковых газов или увеличению их поглощения — 
можно использовать для уменьшения собственного углеродного следа 
или продавать заинтересованным компаниям для этих же целей. Пер-
вый климатический проект был зарегистрирован в российском реестре 
углеродных единиц в 2022 году4. 

Еще одним отличием от общефедерального подхода является 
требование к РРО представлять верифицированную углеродную от-
четность. Сроки, форма отчета и механизм представления гармони-
зированы с Законом № 296-ФЗ5. Верификацию будут осуществлять 
аккредитованные организации6. 

В экспериментальном режиме устанавливаются новые полномо-
чия Правительству Российской Федерации и федеральным органам 

1 Приказ Минэкономразвития России от 06.05.2022 № 247 «Об утверждении по-
рядка отнесении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к региональ-
ным регулируемым организациям в рамках проведения эксперимента по ограничению 
выбросов парниковых газов в отдельных субъектах Российской Федерации».

2 Постановление Правительства Сахалинской области от 28.11.2022 № 551 
«Об утверждении программы проведения эксперимента по ограничению выбросов 
парниковых газов на территории Сахалинской области».

3 Федеральный закон от 02.07.2021 № 296-ФЗ «Об ограничении выбросов пар-
никовых газов».

4 Реестр углеродных единиц// URL: https://carbonreg.ru/ru/ (дата обращения 
20.05.2023).

5 Постановление Правительства РФ от 20.04.2022 № 707 «Об утверждении Пра-
вил представления и проверки отчетов о выбросах парниковых газов, формы отчета 
о выбросах парниковых газов, Правил создания и ведения реестра выбросов парни-
ковых газов и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации».

6 Приказ Минэкономразвития России от 26.10.2020 № 707 «Об утверждении 
критериев аккредитации и перечня документов, подтверждающих соответствие за-
явителя, аккредитованного лица критериям аккредитации».
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власти, например по установлению ставки платы за превышение кво-
ты, порядком отнесения организаций к РРО, утверждению методики 
квотирования и др. Впервые вводятся полномочия для органов власти 
субъекта федерации по вопросам регулирования выбросов парниковых 
газов, например, по утверждению перечня регулируемых организаций.

Минэкономразвития России назначено координатором экспери-
мента1. На уровне субъекта вводится понятие «уполномоченный орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации» — уполномо-
ченный на проведение эксперимента на территории данного субъекта 
Российской Федерации (министерство экологии Сахалинской области). 

Законом № 34-ФЗ определены следующие принципы квотирования: 
учет баланс а выбросов парниковых газов и поглощений парниковых га-
зов на территории участника эксперимента, определ ение и учет необхо-
димого для достижения цели эксперимента темпа сокращения выбросов 
парниковых газов и увеличения их поглощения, «дифференцированного 
с учетом размера суммы налогов и сборов, уплаченных РРО в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации, приходящейся на массу 
выбросов парниковых газов, эквивалентную одной тонне углекислого 
газа, за календарный год, в котором соответствующее юридическое лицо 
или индивидуальный предприниматель были отнесены к РРО». 

Координатором эксперимента была разработана и утверждена ме-
тодика квотирования выбросов2, учитывающие указанные принципы 
через специальные коэффициенты в формулах расчета.

Для РРО предусмотрены различные варианты платы за превы-
шение квот: можно приобрести единицы выполнения квот у другой 
организации, зачесть углеродные единицы от климатических проек-
тов — собственные либо приобретенные у другой организации, либо 
просто осуществить платеж в бюджет (1000 руб.3 за тонну СО2-экв.). 
Обращение углеродных единиц составляет суть углеродного рынка, 
а непосредственная плата в бюджет представляет собой квази-налог. 
Этот способ оплаты при определенных условиях может стать пред-
почтительным или единственно возможным (в случае высокой сто-

1 Постановление Правительства Российской Федерации от 20.04.2022 № 708 
«Об определении координатора эксперимента по ограничению выбросов парнико-
вых газов на территории отдельных субъектов Российской Федерации».

2 Приказ Минэкономразвития России от 24.08.2022 № 452 «Об утверждении 
методики определении проектируемых квот выбросов парниковых газов в рамках 
проведения эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов в отдельных 
субъектах Российской Федерации».

3 Постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2022 № 1390 
«Об утверждении Правил исчисления и взимания платы за превышение квоты вы-
бросов парниковых газов в рамках проведения эксперимента по ограничению вы-
бросов парниковых газов на территории Сахалинской области», постановление 
Правительства Российской Федерации от 18.08.2022 № 1441 «О ставке платы за пре-
вышение квоты выбросов парниковых газов в рамках проведения эксперимента 
по ограничению выбросов парниковых газов на территории Сахалинской области».
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имости углеродных единиц на рынке либо отсутствия предложений 
о продаже). При этом в зарубежных системах квотирования фикси-
рованных платежей за превышение квот не установлено. Фиксиро-
ванный платеж можно выделить в отдельный метод регулирования 
и апробировать его эффективность в рамках эксперимента.

Экспериментом не предусмотрено каких-либо ограничений на при-
менение углеродных единиц от климатических проектов. За рубежом 
применение компенсационных механизмов либо вовсе запрещено 
(в ЕС), либо весьма ограничено — 2–10% установленных квот в Китае.

Создание специального правового регулирования в отдельном регио-
не неизбежно ставит в неравные условия юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, участвующих в эксперименте и находящихся 
вне регулирования. Предусмотренные экономические меры поддержки 
для РРО пока не конкретизированы1, что сделать крайне желательно 
во избежание негативных экономических последствий для РРО.

Особое место в законе об эксперименте занимает программа прове-
дения эксперимента2. В принятой программе отражены мероприятия, 
выполнение которых обеспечит достижение цели эксперимента. На-
личие программы эксперимента также является еще одним критерием 
правового эксперимента.

После  завершения эксперимента координатор эксперимента в те-
чение трех месяцев представляет доклад в Правительство Российской 
Федерации. Однако, критериев оценки успешности эксперимента 
не сформулировано. Без этого объективно оценить результаты экспери-
мента и вынести обоснованное решение об их применении невозможно. 
Также отсутствуют какие — либо правила обратимости эксперимента. 
Что будет в случае, если эксперимент будет признан неудачным?

Касательно вопроса проведения эксперимента в других регионах 
из закона следует, что регионы вправе провести эксперимент на своих 
территориях. С одной стороны это подтверждение добровольности 
участия (один из критериев правовых экспериментов), но с другой сто-
роны участие других регионов в эксперименте весьма неопределенно. 
Делать выводы об эффективности квотирования выбросов парнико-
вых газов на примере одного региона, на долю которого приходится 
менее одного процента общенациональных выбросов3, не вполне обо-
снованно. Поставленная цель эксперимента — достижение углерод-
ной нейтральности — заведомо ограничивает круг участников экспе-
римента, с учетом разнообразия природно-климатических условий. 
Северные регионы — основные центры нефтегазодобычи не имеют 

1 Статья 12 Закона № 34-ФЗ.
2 Статья 7 Закона № 34-ФЗ.
3 Национальный доклад о кадастре антропогенных выбросов из источников 

и абсорбции поглотителями парниковых газов, не регулируемых Монреальским про-
токолом, за 1990–2020. Росгидромет, 2022.
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такого ресурса природного поглощения, как южные, а уровень вы-
бросов является значительным. Поэтому их участие в эксперименте 
скорее будет необоснованным. 

В целом концепция Сахалинского эксперимента соответствует 
большинству критериев правового эксперимента. Однако, суще-
ственным недостатком является отсутствие четкой системы оценки 
его результатов и неопределенность в отношении участия других ре-
гионов. Для объединения с зарубежными системами квотирования 
потребуется переработка сформированных правил в виду имеющихся 
отличий в методологических и нормативных подходах.
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Использование технологий искусственного…  интеллекта 
в избирательном процессе

Дудник Д. О., Балаян Э. Ю.

Аннотация. В научной статье авторы акцентируют внимание на исполь-
зовании технологий искусственного интеллекта в избирательном процессе. 
Сравниваются уже имеющиеся технологии и процент их эффективности 
с  технологиями искусственного интеллекта. Предлагаются новаторские 
способы использования машинного зрения и других технологий ИИ для 
оптимизации избирательного процесса. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, технологии, избирательный 
процесс, комплекс обработки избирательных бюллетеней, голосование, блок-
чейн, машинное зрение.

Use of artifi cial intelligence technologies 
in the electoral process
Dudnik D. O., Balayan E. Yu.

Abstract. In this scientifi c article, the authors focus on the use of artifi cial 
intelligence technologies in the electoral process. The existing technologies and 
the percentage of their effectiveness with artifi cial intelligence technologies are 
compared. Innovative ways of using machine vision and other AI technologies 
to optimize the electoral process are proposed.

Keywords: artifi cial intelligence, technologies, electoral process, complex 
processing of ballots, voting, blockchain, machine vision.
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Технологии искусственного интеллекта стремительно проникают 
во сферы жизни людей. Медицина, образование, промышленность, 
мессенджеры, искусство, право — во всех этих сферах искусственный 
интеллект произвел технологический и информационный прорыв. 

Некоторые учетные и эксперты предпочитают не использовать тер-
мин искусственный интеллект, так как это очеловечивает действия 
программы, они используют более нейтральный термин — нейронные 
сети1. Но в настоящей работе предлагаем использовать данные терми-
ны как взаимозаменяемые. 

Многие из вас наверняка видели картины и фотографии, которые 
создает нейросеть, но как ее алгоритмы могут повлиять и усовершен-
ствовать избирательный процесс?

Технологии искусственного интеллекта, которые в настоящее вре-
мя уже интегрированы в избирательный процесс условно можно раз-
делить на три направления:

1) Алгоритмы искусственного интеллекта, которые используются 
для проверки и учета результатов голосования;

2) Сайт (платформа) на базе искусственного интеллекта, который 
может проводить / сопровождать электронное (онлайн) голо-
сование с применением технологий блокчейн;

3) Использование машинного зрения, суть которого заключает-
ся в наблюдении за избирательным процессом и выявлении 
противоправного поведения участников.

Опираясь на указанную классификацию, рассмотрим детально 
указанные направления. 

1. Алгоритмы искусственного интеллекта, которые используются 
для проверки и учета результатов голосования
Система проверки подписных листов кандидатов. В данном случае 

использование технологий искусственного интеллекта не намерено за-
менить экспертов-почерковедов, а должно ускорить процесс проверки 
бюллетеней и сократить объем работы экспертов. Искусственный ин-
теллект будет проверять статистически нейтральную массу подписей, 
а в случаях трудно различимых подписей будут задействованы эксперты. 

Данный программно-технический комплекс будет сопряжен с го-
сударственной автоматизированной системой (ГАС) «Выборы». Про-
писанные алгоритмы искусственного интеллекта будут помогать све-
рять данные из подписных листов с регистром избирателей2. 

1 Килячков А. А., Чалдаева Л. А., Королев Д. А., Байер А. В. Использование искус-
ственного интеллекта для выявления признаков мошеннических действий в ходе 
выборов // Власть. 2021. № 5. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-isk-
usstvennogo-intellekta-dlya-vyyavleniya-priznakov-moshennicheskih-deystviy-v-hode-vy-
borov.

2 Рожкова Е. Газета. «Искусственный интеллект поможет избиркомам». «Ком-
мерсантъ» № 94 от 03.06.2021 // URL:https://www.kommersant.ru/doc/4838860 
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Электоральный юрист Антон Рудаков отмечает, что новые техни-
ческие решения упростят работу почерковедов и повысят ее качество. 
Он напомнил, что в 2016 году на выборах в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации при рассмотрении 
жалоб избирательных объединений на отказы в регистрации из-за не-
действительных подписей, привлекаемые Центральной избирательной 
комиссией — эксперты из-за огромного объема работали практически 
круглосуточно несколько дней.

Основной аргумент, почему технологии искусственного интеллекта 
на данном этапе развития не могут заменить людей кроется в огра-
ниченной памяти для запоминания алгоритмов. А также в том, что 
не каждая система искусственного интеллекта способна к самообуче-
нию на основе имеющихся данных. Человек в случае сложной и ранее 
не известной проблемы будет искать пути решения в сопоставлении 
своего опыта и имеющихся знаний. Искусственный интеллект пока 
умеет накапливать знания в виде повторяющихся алгоритмов, но свя-
зывать отдельные элементы и генерировать новое решение — пока 
трудно выполнимая задача. 

2. Сайт (платформа) на базе искусственного интеллекта, 
который может проводить/сопровождать электронное (онлайн) 
голосование с применением технологий блокчейн
В данном направлении особенно успешно зарекомендовало дис-

танционное электронное голосование (ДЭГ)1:
1) Авторизация организатора голосования;
2) Создание голосования;
3) Настройка бюллетеней;
4) Рассылка бюллетеней участникам;
5) Непосредственно голосование;
6) Подсчитывание голосов и формирование отчета с итогами го-

лосования.
Технологии блокчейна позволяют обеспечить сохранность данных 

пользователей и хранить большие блоки информации. При таком хра-
нении у администратора онлайн-платформы нет возможности под-
менить исходные данные голосования и уже заполненные бюллетени. 

Не первое проведение дистанционного электронного голосования 
произошло в сентябре 2022 года на выборах муниципальных депутатов 
в г. Москва. Несмотря на то, что нормативная база была готова уже 
в 2020 году, подготовка программного обеспечения и информирование 
избирателей заняли время. В Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-
ФЗ в 2020 году было введено понятие «дистанционного электронного 
голосования», суть которого в голосовании без использования бюлле-

1 Землянский Н. «Блокчейн-сервисы для онлайн-голосований: как они работают 
и что в них особенного». Статья от 18.04.2022 // URL:https://vc.ru/services/404860-
blokcheyn-servisy-dlya-onlayn-golosovaniy-kak-oni-rabotayut-i-chto-v-nih-osobennogo 
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теня, изготовленного на бумажном носителе, с использованием специ-
ального программного обеспечения.

Рассмотрим, как указанная новелла себя зарекомендовала. 
На Официальном сайте Мера Москвы1 была опубликована сводка 
положений о данном мероприятии. Избирателям был предложен вы-
бор формата голосования: онлайн или на избирательном участке. Для 
участия в дистанционном электронном голосовании было необходимо 
наличие:

 Активного избирательного права;
 Постоянной регистрации в Москве;
 Полной учетной записи на сайте, который был онлайн-плат-

формой для голосования.
Также одним из преимуществ такого формата голосования является 

наличие электронного списка избирателей. При получении бумажного 
или электронного бюллетеня для голосования — данные о получении 
бюллетеня сразу отображались в электронном списке избирателей. 
Последующие попытки проголосовать с одного и того же аккаунта 
блокировались. В связи с чем получение повторного бюллетеня было 
невозможно ни в офлайн ни в онлайн формате. 

Но в регионах дистанционное электронное голосование использу-
ется не так широко, как комплексы обработки избирательных бюлле-
теней. Для сравнения обратимся к эффективности применения ука-
занного комплекса.

Анализ опыта применения комплекса обработки избирательных 
бюллетеней на выборах в России выявил ряд недостатков и преиму-
ществ. К недостаткам относятся2: 

 непрозрачность работы оборудования для электронного голосо-
вания (это выражается в невозможности проверки корректности 
работы оборудования для голосования независимой лаборато-
рией, экспертами, журналистами, политиками и избирателями); 

 высокая стоимость машин для голосования и сложность в об-
служивании. Машины, которые произведены более 10 лет назад 
и число которых составляет 60% и выше, на сегодняшний день 
устарели, сложны в обслуживании и, соответственно, не могут 
применяться в будущем. 

Преимущества: 
 более высокое доверие к результатам электронного голосования, 

нежели к обычным «бумажным» выборам; 
 высокая скорость получения результатов выборов; 
 отсутствие недействительных голосов избирателей.

1 Официальный сайт Мера Москвы // URL: https://www.mos.ru/
2 Федоров В. И., Ежов Д. А. Эволюция электронного голосования в России: про-

блемы классификации и периодизации // Вестник МГОУ. 2021. № 1. URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-elektronnogo-golosovaniya-v-rossii-problemy-klassi-
fi katsii-i-periodizatsii.
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Помимо перечисленных аспектов комплекса обработки избира-
тельных бюллетеней, его использование также освобождает членов 
участковой избирательной комиссии от значительной части ручной 
работы. Таким образом, ускоряется процесс составления протокола 
по итогам голосования1. 

Но также важно отметить, что внедрение указанного комплекса 
невозможно без бюджетного финансирования, в котором должны быть 
заинтересованы администрации субъектов для проведения эффектив-
ных и технологичных выборов. 

Согласно сообщению члена Центральной избирательной комис-
сии Антона Лопатина, в 2017 году начальная цена за один комплекс 
обработки избирательных бюллетеней составила 207 000, 00 рублей. 
В связи с чем, на сайте ЕИС Закупки был размещен контракт на про-
изводство 2 тыс. комплексов2. 

Для наглядности в Кемеровской области-Кузбассе в 2021, 2022 го-
дах было использовано следующее число КОИБов3 4:

Дата 
проведения 

выборов

Кол-во избира-
тельных участков, 
образованных для 

проведения выборов

Кол-во 
избирательных 

участков, 
оснащенных 

КОИБ

Процент избирательных 
участков, оснащенных 

КОИБ, от общего количе-
ства участков, образованных 

для проведения выборов

Выборы депутатов Совета народных депутатов 
Новокузнецкого муниципального округа

11.09.2022 61 2 3%

Выборы депутатов Совета народных депутатов 
Прокопьевского муниципального округа

19.09.2021 52 3 10%

Выборы депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

19.09.2021 1697 100 5,89%

1 Колюшин Е. И. Правовые проблемы электронизации (цифровизации) выбо-
ров / Е. И. Колюшин // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). — 
2019. — № 9(61). — С. 103–113. — DOI 10.17803/2311-5998.2019.61.9.103–113. — EDN 
PAQZSD.

2 Сведения с сайта ЕИС Закупки // URL: https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/
ea44/view/documents.html?regNumber=0348100010517000023 

3 Сведения об использовании КОИБ в 2022 году.pdf // URL:http://www.kemer-
ovo.izbirkom.ru/ispolzovannie-pri-golosovanii-na-vyborakh-referendumakh-kompl-
eksov-obrabotki-izbiratelnykh-byulleten/ 

4 Сведения об использовании КОИБ в 2021 году.pdf // URL: http://www.ke-
merovo.izbirkom.ru/ispolzovannie-pri-golosovanii-na-vyborakh-referendumakh-kompl-
eksov-obrabotki-izbiratelnykh-byulleten/ 
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Использование комплексов обработки бюллетеней эффективней 
обычного подсчета итогов голосования, однако это дорогостоящее 
оборудование, доступное не на всех избирательных участках. Дистан-
ционное электронное голосование имеет преимущество в использова-
нии на ПК и иных мобильных устройствах. Нет необходимости в по-
мещении, ином оборудовании и вовлечении членов избирательных 
комиссий. Это экономически выгодный формат проведения голосо-
вания, а также удобный за счет дистанционного участия.

3. Использование машинного зрения, суть которого 
в наблюдении за избирательным процессом и выявлении 
противоправного поведения участников
Машинное зрение — это одно из трех направлений в области ис-

кусственного интеллекта, которое основано на технологии получения 
изображений объектов реального мира и их обработки. Полученные 
данные используются для анализа и решения различного рода задач.

Одна из таких задач — обеспечение законного и эффективного го-
лосования. Несложно представить ситуацию, когда во время голосо-
вания недобросовестные избиратели портят бюллетени и устраивают 
ситуации, которые мешают работе избирательной комиссии.

Для устранения таких помех, эффективно применение технологий 
искусственного интеллекта. Во время избирательного процесса на от-
дельно взятом избирательном участке ведется видеонаблюдение, кото-
рое контролирует данный процесс. Все отснятые данные фиксируются 
в виде видеофайлов, и проверяются для выявления противоправного 
поведения избирателей.

В настоящее время данную работу осуществляют люди, выполня-
ющие функции наблюдателей. 

При использовании технологий искусственного интеллекта, а именно 
машинного зрения эффективность выявления противоправного поведе-
ния должна повыситься. Но для этого необходим ряд условий:

1. Видеофайлы, которые содержат записи о нормальном, законном 
поведении на выборах;

2. Видеофайлы, которые содержат информацию о противоправном 
поведении нарушителей;

3. Видеофайлы со смешанной информацией, содержащие как нор-
мальное, так и противоправное поведение.

Такой большой объем информации необходим для фиксации и вы-
явления противоправных действий нарушителей в разных ситуациях. 

Для наглядности использования средств видеонаблюдения и транс-
ляции изображения на выборах в Кемеровской области-Кузбассе 
в 2021, 2022 годах представлена следующая таблица1:

1 Сведения об использовании видеонаблюдения в 2021 году.pdf // URL: http://
www.kemerovo.izbirkom.ru/ispolzovannie-pri-golosovanii-na-vyborakh-referendu-
makh-kompleksov-obrabotki-izbiratelnykh-byulleten/ 
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Выборы депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

19.09.2021 1697 1693 818 875 99,76%

В целом, чтобы технологии машинного зрения работали эффек-
тивно, нужна большая база данных, на которых и будет основываться 
работа искусственного интеллекта. Далее искусственный интеллект 
будет способен выделять фрагменты записей с противоправным по-
ведением и фиксировать их непосредственно во время избирательного 
процесса, что позволит пресекать противоправные деяния в момент 
их совершения. 

Таким образом, можно отметить, что технологии искусственного 
интеллекта способны увеличить показатели эффективности избира-
тельного процесса, они также призваны снять часть рутинной работы 
с членов избирательной комиссии. Однако для полноценного вне-
дрения данных технологий необходим большой массив информации, 
а также блоки и носители, которые способны вмещать указанную ин-
формацию. 
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Проблемы правового регулирования 
муниципальных выборов 

Казанцева О. Л.

Аннотация. Выборы, проводимые на разных уровнях, имеют большое 
значение для укрепления отраженных в законодательстве демократических 
ценностей. Это одна из важнейших форм проявления непосредственной 
демократии, через которую граждане могут влиять на формирование ор-
ганов публичной власти и выбор своих представителей. В этой связи ана-
лиз действующего избирательного законодательства, выявление проблем 
правового регулирования муниципальных выборов является актуальным 
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и своевременным, учитывая происходящие изменения и тенденции в из-
бирательном праве. Постепенный отказ от  прямых выборов направлен 
на подрыв демократической сущности местного самоуправления, так как 
граждане лишаются возможности прямого волеизъявления, а значит утрачи-
вают ценный опыт самоуправления. Представляется необходимым расширять 
выборность органов власти, прежде всего, на муниципальном уровне, по-
скольку он наиболее приближен к населению, а граждане могут участвовать 
в принятии управленческих решений. Автором выявляются проблемы право-
вого регулирования муниципальных выборов, отмечается необходимость 
совершенствования избирательного законодательства с учетом развития 
демократических ценностей.

Ключевые слова: муниципальные выборы, избирательное законодатель-
ство, депутаты, глава муниципального образования, представительный орган.

Problems of legal regulation of municipal elections
Kazantseva O. L.

Abstract. Elections held at different levels are of great importance for 
strengthening democratic values refl ected in legislation. This is one of the 
most important forms of direct democracy, through which citizens can infl uence 
the formation of public authorities and the choice of their representatives. 
In this regard, the analysis of the current electoral legislation, the identifi cation 
of problems of legal regulation of municipal elections is relevant and timely, 
taking into account the ongoing changes and trends in electoral law. The gradu-
al rejection of direct elections is aimed at undermining the democratic essence 
of local self-government, as citizens are deprived of the opportunity to express 
their will directly, which means they lose valuable experience of self-govern-
ment. It seems necessary to expand the electability of government bodies, fi rst 
of all, at the municipal level, since it is closest to the population, and citizens 
can participate in making managerial decisions. The author identifi es the prob-
lems of legal regulation of municipal elections, notes the need to  improve 
electoral legislation taking into account the development of democratic values.

Keywords: municipal elections, electoral legislation, deputies, the head 
of the municipality, representative body.

Местное самоуправление — один из уровней публичной власти 
в Российской Федерации. В соответствии с Конституцией РФ оно 
признается и гарантируется государством, которое создает необхо-
димые условия и механизмы для его реализации. Несмотря на вклю-
чение местного самоуправления в единую систему публичной власти, 
оно обладает определенной самостоятельностью, которая выражается 
в наличии собственной структуры органов, определяемой населением 
муниципального образования, экономической основы, собственной 
компетенции и территориальных основ.

Особенность местного самоуправления состоит в том, что оно 
предназначено для решения вопросов жизнеобеспечения местного 
сообщества, имеет непосредственную связь с населением муници-
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пального образования. Это свидетельствует о том, что приоритетным 
способом формирования органов местного самоуправления являются 
муниципальные выборы.

Муниципальные выборы — форма прямого волеизъявления граж-
дан, осуществляемого в соответствии с Конституцией РФ, федераль-
ными законами, законодательством субъектов РФ, уставами муници-
пальных образований в целях избрания депутатов, членов выборного 
органа местного самоуправления, выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления на основе всеобщего равного, прямого избира-
тельного права при тайном голосовании.

Порядок проведения муниципальных выборов определяется Кон-
ституцией РФ (ст.32), Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан РФ»1, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления»2. 
В субъектах РФ принимается законодательство, регламентирующее 
проведение муниципальных выборов, например, в Алтайском крае 
Кодекс о выборах3, Закон Алтайского края № 92-ЗС от 27.11.2014 
«О порядке избрания глав муниципальных образований Алтайского 
края»4, а также уставы муниципальных образований.

Гражданин РФ, достигший на день голосования возраста 18 лет, 
имеет активное избирательное право. Депутатом представительного 
органа может стать гражданин РФ, достигший возраста 18 лет, а главой 
муниципального образования — 21 года. Не имеют права избираться 
граждане РФ, осужденные за совершение тяжких и (или) особо тяжких 
преступлений, и (или) преступлений экстремистской направленности, 
имеющие на день го лосования на выборах неснятую и непогашенную 
судимость за ука занные преступления, а также до истечения 10 лет (для 
тяжких пре ступлений) или 15 лет (для особо тяжких преступлений) 
со дня снятия или погашения судимости. Также лишены пассивного 
избирательного права лица, подвергнутые административному на-
казанию за совершение административных правонарушений экстре-
мистской направленности, если голосование на выборах состоится 
до окон чания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым 
ад министративному наказанию; а также лица, в отношении которых 
вступившим в силу решением суда установлено, что их агитационные 
материалы или выступления содержали призывы к экстремистской 

1 Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» // СПС «КонсультантПлюс»

2 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в РФ» // СПС «КонсультантПлюс»

3 Кодекс Алтайского края о выборах и референдумах от 08.07.2003 № 35-ЗС // 
СПС «КонсультантПлюс»

4 Закон Алтайского края № 92-ЗС от 27.11.2014 «О порядке избрания глав муни-
ципальных образований Алтайского края» // СПС «КонсультантПлюс»
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деятельности или иным способом побуждали к таким деяниям, а так же 
обосновывали или оправдывали экстремизм

Виды избирательных систем, применяемые на муниципальных вы-
борах, и порядок их применения устанавливаются законом субъекта 
РФ. Устав муниципального образования определяет ту избирательную 
систему, которую применяют в конкретном муниципальном образова-
нии. Законом субъекта РФ могут быть определены условия применения 
видов избирательных систем в муниципальных образованиях в зави-
симости от численности избирателей в муниципальном образовании, 
вида муниципального образования и других обстоятельств. Например, 
в городе Барнауле в соответствии с уставом муниципального образо-
вания депутаты избираются по смешанной избирательной ситстеме80. 

Мажоритарная система предполагает наличие двух туров, в случае, 
если ни один из кандидатов не набирает в первом туре абсолютного 
числа голосов (50% + 1 голос). Во втором туре избиратели выбирают 
из двух кандидатов, набравших наибольшее число голосов в первом 
туре. Победитель определяется по абсолютному или простому боль-
шинству голосов. Такая модель не отражает предпочтений избирате-
лей, поскольку вышедшие во второй тур кандидаты могут не пользо-
ваться поддержкой у населения.1 

Пропорциональная система тоже имеет недостатки, которые вы-
ражаются в том, что голосует население за партийные списки, а не 
конкретных кандидатов, а места в представительном органе распреде-
ляются пропорциональному числу собранных партией голосов. Закре-
пленные в законодательстве виды избирательных систем имеют свои 
недостатки, поэтому применение смешанной системы обеспечивает 
некоторый баланс.

Для проведения выборов по мажоритарной системе образуются 
одномандатные и (или) многомандатные избирательные (территори-
альные) округа. При проведении выборов по пропор циональной систе-
ме муниципальное образование определяется как единый избиратель-
ный округ. Округа образуются сроком на 10 лет на основании данных 
о численности зарегистри рованных избирателей. Избирательная комис-
сия определяет схему округов (с указанием числа избирателей и количе-
ства замещаемых мандатов), а представительный орган муниципального 
образования ее утверждает не позднее чем соответственно за 80 дней 
и за 20 дней до истечения срока действия прежней схемы. 

Замена в законах субъектов РФ всеобщих прямых выборов глав 
крупных муниципальных образований (верхнего территориального 
уровня) непрямыми способами избрания не противоречит положе-
ниям Конституции РФ. Такое заключение сделал в Постановлении 

1 Любарев А. Е. Регулирование избирательной системы, применяемой на муни-
ципальных выборах, в законах субъектов РФ // Муниципальная Россия. 2014. № 8. 
С. 57–70.
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от 1 декабря 2015 года № 30-П Конституционный Суд1. Вместе с тем 
в научном сообществе отношение к таким выводам неоднозначное2. 
Представляется, что это способ субъекта РФ влиять на формирование 
должности главы муниципального образования, который максималь-
но оторван от населения и находится в подчинении у высшего долж-
ностного лица субъекта РФ, что противоречит принципу организаци-
онной самостоятельности местного самоуправления.

Можно выделить следующие стадии муниципальных выборов.
1. Назначение муниципальных выборов представительным ор-

ганом муниципального образования. Решение о назначении прини-
мается не ранее чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня 
голосования и подлежит официальному опубликованию в средствах 
массовой информации не позднее чем через пять дней со дня его при-
нятия. Днем голосования является второе воскресенье сентября. 

2. Выдвижение кандидатов. 
3. Регистрация кандидатов. Осуществляется избирательной ко-

миссией при предоставлении необходимых документов. В п. 24 и 25 
ст. 38 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав...» закрепле-
ны закрытые перечни оснований для отказа в регистрации кандидата 
или списка кандидатов. Законом отдельно установлены основания для 
исключения кандидата из списка кандидатов; к числу специальных 
дополнительных оснований для такого исключения относятся реги-
страция кандидата в другом списке кандидатов на данных выборах 
либо в избирательном округе в порядке самовыдвижения или на ос-
новании выдвижения иным избирательным объединением, а также 
наличие в заверенном списке кандидата, являющегося членом иной 
политической партии.

4. Информирование избирателей о выборах. Осуществляется из-
бирательной комиссией. 

5. Предвыборная агитация. В предвыборной агитации могут уча-
ствовать лица старше 18 лет. Целью предвыборной агитации явля-
ется привлечение внимания избирателей к кандидату посредством 
представления информации о деятельности, тем самым формируя 
положительный или отрицательный имидж. Агитационный период 

1 Постановление Конституционного Суда РФ от 1.12.2015 г. № 30-П «По делу 
о проверке конституционности частей 4, 5 и 5.1 статьи 35, частей 2 и 3.1 ст. 36 Феде-
рального закона «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» и части 1.1 ст. 3 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах форми-
рования органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области» в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы» // Российская 
газета. 2015. № 282 (6853).

2 Ким Ю. В. Системные эффекты несистемных решений: о тенденциях разви-
тия системы местного самоуправления в современной России // Конституционное 
и муниципальное право. 2015. № 5. С. 67–73; Костюков А. Н. Исчезающее народовла-
стие // Конституционное и муниципальное право. 2017. № 8. С. 61–64.
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начинается со дня регистрации кандидата и заканчивается в ноль ча-
сов по местному времени дня, предшествующего дню голосования. 
Стоит отметить, что кандидатам и политическим партиям не всегда 
создаются равные условия ведения предвыборной агитации, кому-то 
создаются предпочтительные условия, а кому-то наоборот, что влияет 
на степень конкурентности.

6. Голосование, в том числе против всех кандидатов.
7. Определение результатов выборов. Выборы признаются не со-

стоявшимися, если: 1) голосование про водилось по одной кандидатуре 
и за кандидата проголосовало менее 50% от числа избирателей, при-
нявших участие в голосовании; 2) ме нее чем два списка кандидатов 
получили право принять участие в рас пределении депутатских ман-
датов; 3) за списки кандидатов, получив шие право принять участие 
в распределении депутатских мандатов, было подано в сумме 50% 
и менее голосов избирателей, принявших участие в голосовании; 
4) все кандидаты выбыли при проведении по вторного голосования; 
5) в бюллетень на общих выборах были включены два кандидата, и ни 
один из них не получил необходимое для избрания число голосов; 
6) число голосов, поданных за кандидата, набравшего наибольшее чис-
ло голосов по отношению к другим кан дидатам, меньше, чем число 
голосов избирателей, поданных против всех кандидатов. 

Избирательные комиссии, занимающиеся непосредственно орга-
низацией и проведением выборов, находятся в зависимости от органов 
публичной власти, поскольку на выборах осуществляется их фактиче-
ское формирование, в результате чего итоги выборов являются важ-
ными для органов власти, что обусловлено наличием политического 
интереса. Именно поэтому обеспечение самостоятельности и неза-
висимости работы избирательных комиссий является необходимым 
условием демократических выборов.

Еще одной важной и до сих пор нерешенной проблемой является 
отсутствие действенных правовых механизмов для предотвращения 
нарушения избирательного законодательства, воспрепятствования 
фальсификациям1.

Муниципальные выборы являются одной из важнейших форм уча-
стия населения в местном самоуправлении. Порядок проведения муни-
ципальных выборов регламентируется федеральными и региональны-
ми законами. При этом новое законодательство сохраняет тенденцию 
встраивания местного самоуправления в единую вертикаль власти.

К проблемам муниципальных выборов следует отнести: сложность 
и многоступенчатость избирательного законодательства, отсутствие 
правовой определенности, порождающее нарушение прав граждан 

1 Федина Н. А. Соотношение местного самоуправления и гражданского обще-
ства // Местное самоуправление в системе публичной власти в России: к 150-летию 
земской реформы материалы всероссийской научно-практической конференции. 
2014. С. 39.
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и проявления коррупции, отсутствие действенных механизмов предот-
вращения нарушений и фальсификаций, зависимость избирательных 
комиссий от органов власти, наличие избирательных систем, не обе-
спечивающих выражение действительной воли избирателей, снижение 
уровня конкурентности и пр. 

Анализ избирательного законодательства показал, что оно нужда-
ется в совершенствовании, требует глубокого научного осмысления. 
В основе процесса эволюции российского избирательного законода-
тельства должны находиться права и интересы избирателей, реализу-
емые на основе демократических ценностей.
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Органы опеки и попечительства над несовершеннолетними… : 
конституционно-правовое регулирование разграничения 
полномочий в современной системе органов единой 

публичной власти
Карпова О. А.

Аннотация. С первого июня 2022 г. вступил в силу Федеральный закон 
«Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской 
Федерации». Действие данного нормативного акта направлено на преобра-
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зование публичной власти в субъектах Федерации. Кроме того, в настоящий 
момент на рассмотрении в Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации находится проект Федерального закона № 40361–8 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в единой си-
стеме публичной власти», предполагающий синхронизацию положений двух 
названных законов о региональном и муниципальном уровнях публичной 
власти. Предполагаются изменения и в части полномочий данных органов. Ме-
няется подход в части определения компетенции местной власти. В то же вре-
мя, долгое время актуальной проблемой, связанной с мерами поддержки 
и защиты семьи, является неопределенность разграничения полномочий 
региональных органов власти и местного самоуправления, в том числе и в 
сфере опеки и попечительства над несовершеннолетними. В свете чего, автор 
предлагает рассмотреть конституционно-правовое регулирование разграниче-
ние полномочий органов опеки и попечительства над несовершеннолетними 
в современной системе органов единой публичной власти.

Ключевые слова: органы исполнительной власти, местное самоуправле-
ние, система публичной власти, функции опеки и попечительства, передача 
полномочий, разграничение предметов ведения.

Guardianship and guardianship of minors: constitutional 
and legal regulation of the division of powers in the modern 

system of unifi ed public authorities
Karpova O. A.

Abstract. On June 1, 2022, the Federal Law «On the General Principles of the 
Organization of Public Power in the Subjects of the Russian Federation» came 
into force. The effect of this normative act is aimed at improving the organization 
of public power in the subjects of the Federation. In addition, the draft Federal 
Law № 40361–8 «On the general principles of the organization of local self-gov-
ernment in a unifi ed system of public Authority» is currently under consideration 
in the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation, according 
to which it is supposed to synchronize the provisions of the two named laws 
on the regional and municipal levels of public authority. Changes are also ex-
pected in terms of the powers of these bodies. The approach to determining the 
competence of local authorities is changing. At the same time, for a long time 
an urgent problem related to measures of support and protection of the family 
is the uncertainty of the delimitation of powers of regional authorities and local 
self-government, including in the fi eld of guardianship and guardianship of mi-
nors. In the light of which, the author proposes to consider the constitutional and 
legal regulation of the separation of powers of guardianship and guardianship 
over minors in the modern system of unifi ed public authorities.

Keywords: executive authorities, local self-government, the system of public 
authority, guardianship and guardianship functions, transfer of powers, deline-
ation of subjects of competence.

В Конституции РФ закреплена трехуровневая система публичной 
власти, с соответствующим принципом разграничения предметов 
ведения. Следуя данной идеи, законодательная защита семьи, также 
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осуществляется на трех уровнях: федеральном, региональном и му-
ниципальном. 

Согласно Федеральному закону «Об опеке и попечительстве» си-
стема органов опеки над несовершеннолетними относится к органам 
исполнительной власти субъектов РФ. Несмотря на это, в регионах 
уже давно сформировалась практика передачи полномочий органов 
опеки и попечительства муниципалитетам. Из-за чего возникает ряд 
вопросов связанных с обоснованностью данной передачи.

В свете вышесказанного целью настоящей статьи является 
исследование конституционно-правового регулирования разгра-
ничения полномочий органов опеки и попечительства над не-
совершеннолетними, а также определения места органов опеки 
и попечительства над несовершеннолетними в системе органов 
публичной власти.

Следуя Конституции РФ, нормативное регулирование опеки и по-
печительства осуществляется на двух уровнях — на федеральном и ре-
гиональном. Так, на федеральном уровне закреплен основной пере-
чень полномочий и статус органов опеки, на региональном — его 
система и структура.

Согласно нормативному регулированию органы исполнительной 
власти субъекта включают в себя органы опеки и попечительства. 
В то же время, изучая структуру органов власти, соответствующего 
органа мы не обнаружим. В законодательстве отсутствуют указа-
ния, является данный орган самостоятельным органом власти или 
его полномочия передаются иным органам1. И это не удивительно. 
Поскольку система и структура исполнительных органов конкрет-
ного региона определяется им самостоятельно и закрепляется в его 
конституции или уставе. 

По этой причине сложилась практика наделения данными полномо-
чиями органов власти различной направленности. Например, в Астра-
ханской области данные полномочия возложены на Министерство со-
циального развития и труда, а также Министерство образования и науки. 

Про водя анализ положений регламентирующих деятельность ука-
занных министерств, мы обнаружим, что данные министерства вы-
полняют общие функции. В большей части они осуществляют лишь 
контрольные функции.

Для примера, в положении о Министерстве образования Кузбасса 
закреплено только три полномочия, связанных с опекой:

1. Поддержка муниципалитетов, осуществляющих соответствую-
щие функции;

2. Деятельность регионального оператора банка данных о детях, 
оставшихся без попечения родителей; 

1 Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» // Со-
брание законодательства РФ. 2008. № 17. Ст. 1755.
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3. Контроль за: а) соблюдением законодательства в части работы 
с банком данных детей-сирот; б) исполнением местными управле-
ниями образований, переданных им полномочий в сфере защиты 
детства1.

В положении же Министерства социального развития Московской 
области вовсе к компетенции защиты прав несовершеннолетних, в том 
числе и тех, которые лишены родительской опеки, относятся только 
два полномочия:

1. Обеспечение социальных гарантий, предоставляемых семье; 
2. Усовершенствование профилактики безнадзорности несовер-

шеннолетних2.
Иные упоминания о полномочиях в данной сфере у министерства 

отсутствуют. Хотя согласно Постановлению Правительства Москов-
ской области от 14.12.2007. «О возложении государственных полно-
мочий по опеке и попечительству в Московской области» названные 
полномочия были переданы ему в 2007 году3.

Исследуя полномочия названных органов, мы обнаружим, что 
в большинстве случаев они являются предметом ведения местных 
органов власти. 

Так, в законе Алтайского края № 149-ЗС «О наделении органов 
местного самоуправления государственными полномочиями в сфе-
ре организации и осуществления деятельности по опеке и попечи-
тельству над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей» больший объем функций в указанной сфере выполняют 
муниципальные образования4.

Стоит отметить, что в подобной практике имеются как свои плюсы, 
так и минусы. 

Основным актом, закрепляющим критерии при выборе делеги-
руемых государственных полномочий, является Европейской хар-
тии местного самоуправления. Именно в нем закреплено основное 
правило, заключающееся в отдании предпочтения при возложении 

1 Постановление Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 07.06.2021 
№ 312 «О Министерстве образования Кузбасса» // Электронный бюллетень Прави-
тельства Кемеровской области-Кузбасса. 2021. № 312.

2 Постановление Правительства Московской области от 04.08.2015 № 642/29 
«О Положении о Министерстве социального развития Московской области» // Ин-
формационный вестник Правительства Московской области. 2015. № 14.

3 Постановлению Правительства Московской области от 14.12.2007 № 962/39 
«О возложении государственных полномочий по опеке и попечительству в Москов-
ской области» // Информационный вестник Правительства Московской области. 
2008. № 1.

4 Закон Алтайского края от 25.12.2007 № 149-ЗС «О наделении органов местно-
го самоуправления государственными полномочиями в сфере организации и осу-
ществления деятельности по опеке и попечительству над детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей» // Сборник законодательства Алтайского 
края. 2007. № 140. Ч. 1. Стр. 147.
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публичных полномочий органу власти, наиболее приближенному 
к народу1.

По мнению Власенковой Е. А. подобная передача полномочий 
должна осуществляться на тот уровень власти, где их реализация бу-
дет наиболее результативна2.

Таким образом, возложение функций на другой орган власти 
должно производиться с учетом: 1) объема и характера конкретной 
задачи; 2) эффективности; 3) экономии.

В случае передачи полномочий органов опеки органам местного 
самоуправления, соблюдаются каждый из указанных критериев: 

1) Наибольшая приближенность к гражданам. Именно органы 
местного самоуправления имеют большую взаимосвязь с на-
селением; 

2) Огромный объем задач, различной направленности, который 
возможно осуществить наиболее эффективно, только непосред-
ственно в наибольшей приближенности к гражданам.

Однако в данном случае все не так однозначно. По мнению А. Б. Ха-
гундокова подобная передача полномочий должна быть абсолютной3.

Об том же гласит Федеральный закон «Об общих принципах ор-
ганизации органов местного самоуправления». В нем указаны требо-
вания к законодательству, предусматривающему наделение органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномо-
чиями. 

Подобные нормативные акты должны содержать: 
 � перечень прав и обязанностей органов; 
 � порядок отчетности муниципальных властей; 
 � регламент осуществления государственного контроля; 
 � основания и процедуру прекращения осуществления передан-

ных полномочий4.
Федеральные законы «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и «Об опеке и попечитель-
стве» не затрагивают данные вопросы. Они отданы регионам на само-
стоятельное рассмотрение.

1 Федеральный закон от 11.04.1998 № 55-ФЗ «О ратификации Европейской 
хартии местного самоуправления» // Собрание законодательства РФ. 1998. № 15. 
Ст. 1695. 

2 Власенкова Е. А. Вопросы эффективности реализации полномочий по уровням 
власти в федеративном государстве // Современные тенденции в экономике и управ-
лении: новый взгляд. 2011. № 12–2. С. 19.

3 Хагундоков А. Б. Проблемы эффективности осуществления органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий // Научные известия. 2017. 
№ 7. С. 89.

4 Федеральный закон от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» // Российская газета. 2003. 
№ 202.
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Однако из анализа положений вышеназванных регионов видно, что 
объем передачи полномочий осуществляется не полностью.

Подобная передача воспринимается исследователями не однознач-
но. Так, Дубровская Е. С. и Иванисова В. С. считают делегирование 
полномочий в области опеки и попечительства органам местного само-
управления малоэффективным и законодательно не обоснованным1. 
Свою точку зрения они обосновывают, ссылаясь на непропорциональ-
ность закрепленных полномочий в регламентирующем законодатель-
стве. В Законе «Об общих принципах организации органов местного 
самоуправления» перечень изложен в одной строке. В Законе «Об опе-
ке и попечительстве» он значительно шире. 

Также вышеуказанные авторы указывают на законодательное упу-
щение, связанное с оценкой эффективности деятельности данных 
органов. 

В Указе Президента РФ от 28.04.2008 «Об оценке эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов» нет показателей, связанных с оценкой 
эффективности их деятельности в сфере опеки и попечительства над 
несовершеннолетними2, что говорит о противоречии требованию, 
о порядке отчетности.

Кроме того, и в правотворческой практике субъектов Федерации 
в данной сфере также встречаются отступления от установленных норм. 

В своей работе Гадельшина Л. И. указывает на выявленные наруше-
ния, связанные противоречием федеральному законодательству3. Так 
они были выявлены в Законе Республики Саха от 31.01.2008 «Об ор-
ганизации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству 
в Республике Саха (Якутия) и о наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов отдельными 
государственными полномочиями по осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству»4.

1 Дубская Е. С., Иванисова В. С. Проблемы делегирования отдельных полномочий 
в области опеки и попечительства территориальными органами органам местного са-
моуправления // Наука и современность. 2010. № 3–3. С. 220.

2 Указ Президента РФ от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятель-
ности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных райо-
нов» // Собрании законодательства РФ. 2021. № 24 (часть II). Ст. 4479.

3 Гадельшина Л. И. Законы субъектов Российской Федерации о наделении ор-
ганов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями как 
объекты судебного контроля// Вестник экономики, права и социологии. 2017. № 1. 
С. 55.

4 Закон Республики Саха (Якутия) от 31.01.2008 552-3 № 1119-III «Об органи-
зации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Республике Саха 
(Якутия) и о наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов отдельными государственными полномочиями по осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству» // Сборник законов республики Саха 
(Якутия). 2009. Том 3.
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В нем были выявлены нестыковки, связанные с отсутствием поло-
жений об установлении перечня материальных средств, необходимых 
для выполнения полномочий по опеке и попечительству и отсутствием 
порядка его определения. Неимение данных пунктов в законе порож-
дает неопределенность в порядке организации финансирования пере-
данных государственных полномочий муниципальному образованию1.

Решить названные проблемы возможно путем издания федераль-
ного нормативного акта, в котором будут закреплены основных по-
ложения, разграничивающие полномочий между органами государ-
ственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления 
в сфере опеки. Поскольку в настоящее время законодательство ре-
гламентирует данное направление только в отношении органов госу-
дарственной власти.

Такой же точки зрения придерживаются Упоров И. В., Эфри-
кян Э. А. и Луков М. Г.2. Необходима отдельная норма, разделяющая 
предметы ведения между указанными уровнями власти.

Сами же органы опеки и попечительства над несовершеннолетними 
из-за особых задач и функций, несомненно, являются органом публич-
ной власти. В силу последних изменений, данные органы власти следует 
отнести к иным органам исполнительной власти субъекта Федерации.

Передача полномочий муниципальным образованиям в данном 
случае никак не сказывается на статусе органов опеки как органов 
публичной власти, поскольку органы местного самоуправления также 
входят в данную систему. Данный факт подтверждался неоднократно. 
Так еще в 1997 году в своем постановлении об этом говорил Консти-
туционный Суд РФ3. 

Текущие же изменения, по мнению Белоусовой Е. В., приравни-
вают на правовом уровне местное самоуправление к третьему уровню 
публичной власти4.

1 Определение Верховного Суда РФ от 27.05.2009 № 74-Г09–8 «Об отмене ре-
шения Верховного Суда Республики Саха (Якутия) от 05.03.2009 г. и признании 
противоречащей федеральному закону и недействующей части 4 статьи 14 Закона 
Республики Саха (Якутии) от 31.01.2008 г. 552-З № 1119-III «Об организации и осу-
ществлении деятельности по опеке и попечительству в Республике Саха (Якутия) и о 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству» // СПС «КонсультантПлюс».

2 Упоров И. В., Эфрикян Э. А., Луков М. Г. Разграничение предметов ведения 
и полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления (теоретико-правовой аспект) // Современная 
научная мысль. 2017. № 3. С. 276.

3 Постановление Конституционного Суда РФ от 24.01.1997 № 1-П «По делу 
о проверке конституционности Закона Удмуртской республики от 17 апреля 1996 го-
да «О системе органов государственной власти в Удмуртской республике» // Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

4 Белоусова Е. В. Реформирование организационных основ местного самоуправления 
в свете укрепления единства публичной власти в современных условиях в России // Госу-
дарство и гражданское общество: политика, экономика, право. 2022. № 3. С. 175.

Карпова О. А. Органы опеки и попечительства над несовершеннолетними…  85



Таким образом, можно сделать следующие выводы. Одной из про-
блем компетенции субъектов Российской Федерации в области опеки 
и попечительства является недостаток их правового определения, 
а именно отсутствие четкого разграничения полномочий с местными 
органами власти. Однако стоит надеяться, что ситуация в данном 
направлении скоро изменится в лучшую сторону, поскольку законо-
проект № 40361-8 «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в единой системе публичной власти» направлен на из-
менение полномочий названных органов1. Его авторы А. А. Клишас 
и П. В. Крашенинников справедливо отмечают, что существующая 
конструкция, закрепляющая перечень вопросов местного значения 
и полномочия по их решению, порождает путаницу2. Как будут вы-
глядеть данные изменения, покажет время.
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Конституция, публичное право, конституционное право: 
объекты… , предметная область, соотношение

Ким Ю. В.

Аннотация. Интерес к уточнению устоявшихся представлений о содер-
жании и соотношении рассматриваемых правовых явлений — конституции, 
публичного права, конституционного права — обусловлен рядом важных 
событий в правовой жизни страны. Они существенным образом затрагивают 
теорию и практику государственнного и конституционного строительства. 
С одной стороны, Конституция Российской Федерации претерпела значи-
тельные изменения в 2020 г. В ней появились положения, закрепляющие 
модель единой системы публичной власти, что подогревает научный ин-
терес к исследованию текущего положения в публично-правовой сфере 
и публичном праве. С другой стороны, по инициативе Минобрнауки России 
в 2021 г. произведена перегруппировка научных специальностей, в основу 
которой положено не вполне устоявшееся в России деление системы пра-
ва на публичное право и частное право. Автором критически оцениваются 
результаты предпринятых шагов. Единая система публичной власти была 
смоделирована без учета реального положения дел в этой области, чем была 
порождена серьезная конституционно-правовая коллизия. В свою очередь, 
непродуманное перепрофилирование публично-правовых дисциплин делает 
проблематичными не только оптимальное функционирование юридических 
наук, включая конституционное право, но и системы государственной на-
учной аттестации. 

Ключевые слова: публичная власть, система публичной власти, публич-
ное право, частное право, научная специальность, правовая коллизия 

Constitution, Public law, Constitutional law: 
objects, subject area, ratio

Kim Yu. V.

Abstract. Important changes are taking place in the legal life of Russia, 
which makes it necessary to clarify the existing ideas about the constitution, 
public law, constitutional law and the ratio of these phenomena. On the one 
hand, the Constitution of the Russian Federation has undergone signifi cant 
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changes in 2020. It has provisions on public power and its system, which 
explains the need to study the current situation in the public legal sphere 
and public law. On the other hand, at the initiative of the Ministry of Educa-
tion and Science of Russia in 2021, a regrouping of scientifi c specialties was 
carried out, which is based on the division of the system of law into public 
law and private law, which cannot be considered correct. The author critically 
evaluates the results of the steps taken. The unifi ed system of public power 
was modeled without taking into account the real state of affairs in this area. 
Thus, a serious constitutional and legal confl ict was generated. In turn, the 
ill-conceived re-profi ling of public legal disciplines creates problems not only 
for the functioning of legal sciences, including constitutional law, but also for 
the system of state scientifi c certifi cation.

Keywords: public power, public power system, public law, private law, sci-
entifi c specialty, legal confl ict

Некоторое оживление вокруг проблематики публичной власти 
и публичного права, наблюдаемое в государствоведении, вызвано 
двумя событиями. В первую очередь это связано с поправками к Кон-
ституции РФ 2020 г. В тексте Основного закона появились новые 
термины: «организация публичной власти», «органы публичной вла-
сти», «единая система публичной власти» (п. «г» ст. 71, п. «е-5» ст. 83, 
ч. 3 ст. 131, ч. 2 ст. 80, ч. 3 ст. 132). Несколько позднее Минобрнауки 
России пересмотрело номенклатуру юридических научных специ-
альностей, сгруппировав ряд профилирующих государствоведческих 
дисциплин, включая конституционное право, в составе научной спе-
циальности 5.1.2. «Публично-правовые (государственно-правовые) 
науки»1. Оба этих события, существенным образом затрагивающие 
и практические, и науковедческие аспекты государственного строи-
тельства, производят противоречивое впечатление и нуждаются в об-
стоятельном осмыслении. Одновременно было бы полезным уточнить 
сложившиеся подходы к вопросам построения системы права в кон-
тексте наблюдаемых перемен.

Прежде всего, попытаемся очертить, хотя бы в первом приближе-
нии, ту область государственно-правовой действительности, которая 
имеет отношение к публичной власти и публичному праву — публич-
но-властную сферу. 

1 См.: Приказ Минобрнауки России от 24.02.2021 № 118 «Об утверждении но-
менклатуры научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, 
и внесении изменения в Положение о совете по защите диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, ут-
вержденное приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 10 ноября 2017 г. № 1093» // http://pravo.gov.ru (дата обращения — 06.04.2023); Ре-
комендация Президиума ВАК Минобрнауки России от 10.12.2021 № 32/1-НС «О со-
пряжении научных специальностей номенклатуры, утвержденной приказом Миноб-
рнауки России от 24 февраля 2021 г. № 118, научных специальностей номенклатуры, 
утвержденной приказом Минобрнауки России от 23 октября 2017 г. № 1027» // Офи-
циальные документы в образовании. 2022. № 7.
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Конституция РФ не содержит соответствующих легальных дефи-
ниций. Вместе с тем нормативное определение понятия единой си-
стемы публичной власти было сформулировано в Федеральном законе 
от 08.12.2020 394-ФЗ «О Государственном Совете Российской Феде-
рации». Под нею понимаются федеральные органы государственной 
власти, органы государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, иные государственные органы, органы местного самоуправ-
ления в их совокупности (ч. 1 ст. 2). Представленная конструкция 
оказалась абсолютно оторванной от реальной действительности. 
Действующий сегодня состав субъектов-носителей публичной власти 
значительно шире. Конституционный законодатель либо проигнори-
ровал, либо упустил тот факт, что тенденция к институционализации 
и даже конституционализации отдельных установлений публично-
правового характера в российском законодательстве обозначилась 
уже давно — с введением в нормативный оборот соответствующих 
терминов и понятий: «публично-правовые отношения» (раздел 2 ГПК 
РФ; раздел III АПК РФ; КАС РФ); «публично-правовая компания» 
(Федеральный закон от 03.07.2016 № 236-ФЗ «О публично-право-
вых компаниях в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации». А еще 
раньше стали создаваться законодательные предпосылки для расшире-
ния числа организаций, не являющихся государственными органами, 
но наделяемых государственно-властными полномочиями. В первую 
очередь имеются в виду такие нормативные правовые акты, как Фе-
деральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организа-
циях», Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», Постановление Правительства РФ от 26.07.2010 № 539 
«Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа 
и ликвидации федеральных государственных учреждений, а также ут-
верждения уставов федеральных государственных учреждений и вне-
сения в них изменений» и др. В литературе организации-носители 
публично-властных функций получили наименование юридических 
лиц публичного права (ЮЛПП)1.

Фактически в систему публичной власти входят, помимо упомя-
нутых в Федеральном законе «О Государственном Совете Российской 
Федерации» органов, многочисленные юридические лица: неком-
мерческие организации (общественные, религиозные организации, 
общины коренных малочисленных народов, казачьи общества, фон-
ды; государственные корпорация; государственные компании, авто-
номные некоммерческие организации; коммерческие организации; 
публично-правовые компании; субъекты общественного контроля, 

1 См., например: Чиркин В. Е. Юридическое лицо публичного права. Моногра-
фия. М.: Норма, 2007; Ястребов О. А. Юридическое лицо публичного права: сравни-
тельно-правовое исследование. Автореф. дис… докт. юрид. наук. М., 2010.
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действующие в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 
№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Феде-
рации» (Общественная палата Российской Федерации; общественные 
палаты субъектов Российской Федерации; общественные палаты (со-
веты) муниципальных образований; общественные советы при феде-
ральных органах исполнительной власти, общественные советы при 
законодательных (представительных) и исполнительных органах госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации; общественные 
наблюдательные комиссии и т.д.

Многие из названных организаций, как коммерческих, так и не-
коммерческих, обладают признаками государственных органов: 
образованы государством на основе законов и подзаконных актов 
и действуют в его интересах, наделены государственно-властными 
полномочиями нормотворческого, правоприменительного и пра-
воохранительного характеров, самостоятельно осуществляют 
функции государственного управления народнохозяйственными 
комплексами и имуществом (объектами государственной собствен-
ности, финансовыми ресурсами и т.д.) в масштабе отраслей эко-
номики, имеющих в отдельных случаях стратегическое и оборон-
ное значение (ОАО РЖД, «Росатом», «Роскосмос», «Автодор» 
и т.д.)1. 

Налицо многослойная конституционно-правовая коллизия. Во-
первых, юридическая конструкция «единой системы публичной 
власти» не предполагает иных носителей публично-властных функ-
ций, кроме как государственных (федеральных, субфедеральных, 
иных) и муниципальных органов. Во-вторых, наделение ЮЛПП пу-
блично-властными полномочиями, пусть и на основе законов, есть 
не предусмотренный Конституцией РФ механизм делегирования 
государственной власти, которую согласно ст. 10 на федеральном 
уровне осуществляют Президент РФ, Федеральное Собрание (Совет 
Федерации и Государственная Дума), Правительство РФ, суды Рос-
сийской Федерации, а на уровне субъектов РФ — образуемые ими 
органы государственной власти. В-третьих, действующая и конститу-
ционная модели системы публичной власти существенным образом 
не согласуются друг с другом, в связи с чем возникает серьезная про-
блема урегулирования коллизии, которая, вообще-то говоря, создана 
искусственно.

1 Более подробно о текущей ситуации в системе публичной власти см.: 
Ким Ю. В. Механизм государства и публичная власть в современной России: соот-
ношение, структура, проблемы институционной настройки // Тенденции развития 
юридической науки на современном этапе : материалы V Всероссийской научной 
конференции с международным участием (20–21 мая 1922 г.) / отв. ред. Е. Трезубов. 
М.: РГ-Пресс, 2022. С. 51–67; Он же. Конституционная модель публично-властной 
организации в современной России // Конституционное и муниципальное право. 
2023. № 6. С. 25–34.
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Отсюда возникает непростая для теоретического осмысления про-
блема обозначения контуров публично-властной сферы, подпадающей 
под регулятивное воздействие публичного права. В целом, проблема 
идентификации объектов и предмета публичного права, и без того 
непростая, значительно усложняется. 

Краеугольной, сквозной для всех поколений правоведов, изучав-
ших систему права, является проблема оснований или же критериев 
разграничения публичного права и частного права. Обособление норм 
публичного права и описание отличительной особенности строится 
методом противопоставления их нормам частного права. При этом 
не отрицается тот очевидный факт, что публичное право и частное 
право тесно связаны и отличие имеет относительный характер. Сфор-
мировалось два различающихся научных направления, объясняющих 
соотношение этих отраслей. В рамках первого направления, тяготе-
ющего к романо-германской правовой традиции, и имеющего более 
широкую поддержку, признается объективный характер деления права 
на публичное и частное, обосновываются критерии для разграничения 
и соответствующей группировки институтов и норм. Приверженцами 
другого направления необходимость такого деления отвергается1. 

При этом остаются дискуссионными не только вопросы выбора 
надежных оснований для дифференциации институтов и норм рас-
сматриваемых правовых образований, но и обоснованность такого 
деления, памятуя о том, что многим правовым системам подобная 
структура права не свойственна (Великобритания, США, страны му-
сульманского права). 

Действительно, разграничение публичного и частного интереса, 
равно как и соответствующих подсистем права, не всегда убедитель-
но, поскольку при более глубоком погружении в характер их взаи-
мопроникновения опровергаются многие теоретические построения. 
Наверное, оправдано рассматривать предметом публично-правовой 
регламентации публично-властную сферу, т.е. область государствен-
ной и общественной жизни, находящей под юрисдикцией органов 
публичной власти. Но попытка четко очертить эту область наталки-
вается на серьезные трудности, поскольку разграничение публично-
правового и частно-правового аспектов регулирования в самом деле 
имеет условный, относительный характер. В этом нетрудно убедиться, 
заглянув в любой из отраслевых кодификационных актов, где неиз-

1 См.: Муромцев С. А. Определение и основное разделение права. 2-е изд., доп. 
СПб.: Издательский Дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2004. С. 172; Кавелин К. Права и обя-
занности по имуществам и обязательствам в применении к русскому законодатель-
ству. СПб, 1879. С. 2; Кожевников С. Н. Право публичное и частное. Право матери-
альное и процессуальное // Международное публичное и частное право. 2005. № 2; 
Степин А. Б. Частное и публичное право России как отражение дуализма его систе-
мы: вопросы теории и практики // Современное право. 2017. № 10. С. 91–94; Ти-
хомиров Ю. А. Современное публичное право: Монографический учебник. М., 2008.
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менно соседствуют нормы и институты публичного и частного права, 
и они нерасторжимо переплетены. Например, в гражданском праве это 
институты: юридических лиц; участия Российской Федерации субъ-
ектов РФ, муниципальных образований в отношениях, регулируемых 
гражданским законодательством; государственной регистрации недви-
жимости; права хозяйственного ведения и оперативного управления; 
банковского вклада, наследственного права и т.д., и т.п. В семейном 
праве — это институты: защиты семейных прав; заключения и прекра-
щения брака; алиментных обязательств; опеки и попечительства и т.д. 

Представляется, что наиболее убедительная оценка соотношения 
публичного и частного права предложена И. Кантом. «Правовое со-
стояние» является одной из центральных категорий, используемых 
И. Кантом при объяснении сущности права, общества и государства. 
В укоренении правового состояния общества в равной мере участвуют 
и разум, и природа. Разум завершает дело природы. Движение об-
щества к справедливому, разумному состоянию продиктовано есте-
ственными законами. Они, в конечном счете, побуждают человека 
к созданию государства, и причинно обусловливают прогресс куль-
туры, ведущий к человеческой свободе, разумные требования воли, 
оформляемые правом. Так рождается естественное право, которое рас-
падается на право частное и право публичное. Таким образом, сово-
купность законов, генерирующих изначально это правовое состояние, 
и есть публичное право1. 

Рассматриваемое соотношение сопоставимо с известной в фило-
софии диалектической зависимостью между частью и целым, между 
единичным и общим. Общее укоренено в единичном как его сущность 
и раскрывается в понятии только через отражение единичного и осо-
бенного. Проблема части и целого была выдвинута в античности (Пла-
тон, Аристотель); она рассматривалась во всех значительных фило-
софских учениях2. Проблема соотношения и динамики публичного 
и частного есть отображение этой философской зависимости в при-
ложении к общественному правовому укладу. 

Специфически правовым воплощением общего, укореняющего ис-
ходное «правовое состояние» является конституция, по отношению 
к которому не только частное право, но и иные отраслевые правовые 
режимы, том числе и конституционное право, имеют, условно говоря, 
«частный» характер. Для пояснения данного тезиса следует некото-
рым образом актуализировать вопрос о соотношении предмета/объ-
екта конституционного и конституционно-правового регулирования. 
Тем более, что в литературе наблюдается известная несогласованность 

1 См.: Кант И. Метафизика нравов: в 2 частях / пер. с нем., примеч С. Я. Шейн-
ман-Топштейн и Ц. Г. Арзаканьяна; вступ. ст. М. М. Филиппова; примеч. А. А. Тахо-
Годи. — М.: Мир книги, Литература, 2008. — С. 220–221.

2 См.: Философский энциклопедический словарь / гл. редакция: Л. Ф. Ильи-
чев, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалев и др. М.: Сов. Энциклопедия, 1983. С. 183.

92  Публичная власть и публичное право в структуре современной российской…  



в употреблении терминов «предмет» и «объект» при обозначении круга 
и содержания общественных отношений, подвергаемых правовому 
регулированию. Нередко эти понятия отождествляются. 

Имеет смысл в этой связи сделать пояснения методологического 
плана. Вообще-то говоря, для смешения данных понятий имеются 
некоторые основания семантической природы. Во-первых, слово 
«объект» (лат. objectum) переводится как «предмет»1. Видимо, по этой 
причине в английском языке, например, эти категории также не раз-
граничиваются. Во-вторых, различия имеют относительный характер: 
одно и то же явление в одних отношениях может рассматриваться как 
объект, в других — как предмет, что наблюдается также и в юриспру-
денции. Вместе с тем, с точки зрения общетеоретической, основания 
для их разграничения имеются, и они достаточно резонные. В фило-
софском плане категория объекта операциональна и несет полезную 
смысловую нагрузку при непременном рассмотрении ее во взаимодей-
ствии с субъектом (познания, деятельности), т.е. в субъект-объектной 
зависимости. Объект как бы противостоит субъекту, тождественен 
объективной реальности и находится в непосредственном взаимодей-
ствии с ним. Предмет же есть некоторая целостность, функциональ-
ный аспект, совокупность характеристик и т.д., выделенные из мира 
объектов в процессе познавательной либо предметно-практической 
деятельности. С этой стороны понятие объекта шире понятия пред-
мета. Ведь один и тот же объект, скажем, государство, может быть 
предметом различных исследований — философских, исторических, 
экономических, социологических и, само собой, правовых. Именно 
по этому основанию — предмету исследования — строго говоря, долж-
на происходить дифференциация научных специальностей2 (и к этому 
важному замечанию нам еще предстоит обратиться). В-третьих, обра-
тим внимание на еще одно важное уточнение, предметная область — 
это не предмет, как нередко трактуется в литературе, а область объек-
тов, класс объектов, рассматриваемых в пределах данного контекста3.

Применительно к правовым явлениям корректней было бы, говоря 
о предмете регулирования, соотносить его с общественными отноше-
ниями, подвергаемыми упорядочивающему воздействию со стороны 
отраслевых правовых норм и институтов. Касательно объектов: умест-
ней рассматривать их как явления государственно-правовой действи-
тельности (собственность, земля, власть, демократия), детерминиру-
ющих государственность и потребность в комплексном (отраслевом, 
межотраслевом, надотраслевом и т.д.) нормативном воздействии, 
либо, более локально, в качестве материальных и нематериальных 

1 Васюкова И. А. Словарь иностранных слов. М., 2001. С. 432.
2 Более подробно см.: Философский энциклопедический словарь. М., 1983. 

С. 452, 525.
3 ФЭС. С. 525
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благ, стимулирующих правовой интерес и инициирующих возник-
новение конкретных правоотношений.

Текст Конституции РФ является одним из любопытных докумен-
тов, позволяющих наглядно проиллюстрировать специфику рассма-
триваемого соотношения, т.е. объекта и предмета правового регули-
рования, что до сего времени ускользало из поля зрения правоведов. 
Дело в том, что правовой материал, концентрируемый в конституции, 
не всегда имеет отношение исключительно к конституционному (го-
сударственному) праву. Это могут быть нормы иных отраслей права. 
К примеру, право на жизнь каждого является объектом Конституции 
РФ (ч. 1 ст. 20). Однако содержание этого права раскрывается не пол-
ностью и весьма специфическим образом. Конкретизация произведена 
лишь в той части, которая оговаривает порядок применения смертной 
казни как исключительной меры уголовного наказания, что составляет 
предмет уголовного и уголовно-процессуального права. 

Аналогичным образом распределено бремя регулирования пра-
ва на свободу и личную неприкосновенность (ст. 22). Часть 1 ст. 22 
провозглашает это право: «Каждый имеет право на свободу и личную 
неприкосновенность». Вместе с тем часть 2 ст. 22 имеет уголовно-
правовое содержание: «Арест, заключение под стражу и содержание 
под стражей допускается только по судебному решению. До судеб-
ного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок 
не более 48 часов». Соответственно детальная регламентация порядка 
реализации рассматриваемого конституционного права осуществляет-
ся за рамками Конституции РФ, отраслевым законодательством, что 
касается также иных конституционных прав. 

В литературе по конституционному праву отношения, оформляю-
щие политико-территориальную организацию, скажем, федеративное 
устройство, традиционно рассматривались как исключительно кон-
ституционно-правовые. Между тем, если углубиться в содержание 
этих отношений, а именно характер разграничения публично-власт-
ных полномочий между федерацией и ее субъектами, то они имеют 
и административно-правовое, и гражданско-правовое (экономиче-
ское), финансово-правовое (налогово-бюджетное) и проч. наполнение 
(ст. 71, 72 Конституции РФ). 

Состав объектов (предметная область) конституции весьма неодно-
роден. В качестве таковых представлены материальные объекты, со-
циальные, экономические, политические институты (земля и другие 
природные ресурсы, экономическое пространство, государственная 
власть, собственность, семья, идеология, цели и задачи государства, 
правовые принципы и ценности, общественные объединения, поли-
тические партии и т.д.), правовые режимы (чрезвычайное положение, 
военное положение), определения (например, дефиниция терминов 
«Российская Федерация», «Россия» — ст. 1, «Федеральное Собра-
ние» — ст. 94). К объектам относятся также государство как таковое 
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(ч. 1 ст. 5, ч. 1 ст. 7), субъекты Российской Федерации (ч. 2 ст. 5, ст. 65), 
компоненты формы государства (форма правления, форма государ-
ственного устройства и государственный режим), конституционный 
строй в целом и его элементы (права и свободы человека и гражданина, 
федеративное устройство, система местного самоуправления и т.д.), 
механизм государства и его основные звенья (Президент РФ (ст. 80), 
Федеральное Собрание РФ (ст. 94), Правительством РФ (ст. 110) или 
же органы субъектов РФ (ч. 1 ст. 77) и т.д.

Современным конституциям свойственна тенденция к неуклон-
ному расширению и предметной области, и предмета регулирования. 
Взять, к примеру, такие новые сферы, подвергшиеся конституционной 
институционализации, как конституционная экономика, финансовая 
конституция, информация, информационные технологии, гендерное 
разнообразие и равноправие и др. Аналогичные процессы происходят 
в нашей стране. Так, при новеллизации Конституции РФ в 2020 г., 
появились нормоположения об информации, информационные тех-
нологиях, связи и космической деятельности (п. «и» ст. 71), обеспе-
чении безопасности личности, общества и государства при примене-
нии информационных технологий, обороте цифровых данных (п. «м» 
ст. 71), общественном здоровье и здоровом образе жизни, культуре 
ответственного отношения граждан к своему здоровью (п. «ж» ст. 72), 
защите института брака как союза мужчины и женщины, создании 
условий для достойного воспитания детей в семье (п. «ж1» ст. 72), 
устойчивом экономическом развитии, солидарности поколений (ч. 6 
ст. 75), солидарности экономическая, политическая, социальная (ст. 
751) и проч. 

Сделаем акцент на том, что в большинстве своем это — не пред-
меты, а объекты конституционного регулирования, составляющие 
предметную область конституции. Прерогативы конституционного за-
конодателя при выборе пределов регулирования широки: та или иная 
сфера государственной жизни может подвергнуться более подробной 
регламентации нормами конституции. Объект регулирования транс-
формируется в предмет. Все зависит от того, как будут расставлены 
государственные приоритеты.

Как видим, грани между объектами и предметом конституционного 
регулирования подвижны, но они ощутимы. 

Если с учетом проведенного анализа вернуться к разговору о соо т-
ношении публичного права и конституции, то напрашивается вывод 
о том, что предметная область этих правовых феноменов примерно 
совпадает. Имеется в виду публичное право в кантовской интерпре-
тации — именно как воплощение правового состояния (исходное, ис-
комое, программируемое, декларируемое и проч.).

Что же касается конституционного (государственного) права, 
то оно было и остается, хоть и ведущим, но составным компонентом 
публичного права, наряду с иными публично-правовыми отраслями 

Ким Ю. В. Конституция, публичное право, конституционное право: объекты…  95



(административным правом, уголовным правом, процессуальным 
правом и т.д.). Необходимо при этом еще раз вернуться к суждениям 
о том, что деление системы права на публичное и частное относи-
тельно и пока что имеет сугубо доктринальный характер. Этот подход 
не может быть использован в качестве универсального основания для 
глубокой дифференциации отраслей права, систематизации законо-
дательства, и, тем более, для классификации научных направлений 
в сфере юриспруденции.

В частности, нормативной основы для структурирования системы 
права по рассматриваемому критерию нет. Единственным норматив-
ным правовым актом, на основе которого производится группировка 
нормативных правовых актов по выделенной 21-й отрасли законода-
тельства, является Указ Президента РФ от 15.03.2000 № 511 «О клас-
сификаторе правовых актов»1. И он в целом придерживается прежних, 
сформировавшихся еще в Союзе ССР, подходов к систематизации за-
конодательства.

Напоследок об упомянутом в начале настоящего изложения При-
казе Министерства науки и высшего образования Российской Феде-
рации от 24 февраля 2021 г. № 118 «Об утверждении номенклатуры 
научных специальностей, по которым присуждаются ученые степе-
ни…», которым произведена перегруппировка юридических наук, 
в результате чего сформированы следующие дисциплины: 5.1.1. Те-
оретико-исторические правовые науки; 5.1.2. Публично-правовые 
(государственно-правовые) науки; 5.1.3. Частно-правовые (цивили-
стические) науки 5.1.4. Уголовно-правовые науки; 5.1.5. Междуна-
родно-правовые науки. 

Думается, что именно в силу отсутствия отчетливых представлений 
о системе и структуре публичного права трудовое право, право со-
циального обеспечения, земельное право, природоресурсное право, 
экологическое право, корпоративное право, конкурентное право, 
энергетическое право, аграрное право оказались одновременно и в 
составе научной специальности 5.1.2. «Публично-правовые (государ-
ственно-правовые) науки», и в структуре специальности 5.1.3. «Част-
но-правовые (цивилистические) науки»; в блок частно-правовых наук 
без оговорок включены гражданский процесс и арбитражный процесс, 
традиционно относящиеся к публичному праву. 

Негативные последствия предпринятой перегруппировки науч-
ных специальностей, в основе которой умозрительность и эклектика, 
не замедлят сказаться. Урон наносится не только научной методо-
логии построения системы права и ее отраслей, но и выработанным 
на ее основе приемам систематизации законодательства. Безусловно, 
издержки теоретико-методологического плана понесет и наука кон-
ституционного права. 

1 Собрание законодательства РФ. 2000. № 12. Ст. 1260.
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О тщетности предпринятых шагов по переформатированию 
структуры юриспруденции частично свидетельствует то обстоятель-
ство, что следом Президиумом ВАК была выработана Рекомендация 
от 10.12.2021 № 32/1-НС «О сопряжении научных специальностей 
номенклатуры, утвержденной приказом Минобрнауки от 24 февраля 
2021 г. № 18, научных специальностей номенклатуры, утвержденной 
приказом Минобрнауки от 23 октября 2017 № 1027», которым новые 
научные специальности были сопряжены с прежними, но с учетом 
произведенной перегруппировки. В частности, специальность 5.1.2. 
Публично-правовые (государственно-правовые) науки «распакована» 
на семь прежде выделявшихся, а ныне сведенных воедино специаль-
ностей: 12.00.02; 12.00.04; 12.00.05; 12.00.06; 12.00.07; 12.00.11; 12.00.13; 
12.00.14 с «реанимацией» действовавших на основе упраздненной но-
менклатуры паспортов научных специальностей, которые, по сути, 
восстанавливаются.

Иными словами, вернулись к тому, от чего пытались уйти, но со 
значительным усложнением в ближайшей перспективе системы и ме-
ханизма государственной научной аттестации.
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Комиссии по трудовым спорам…  как общественный 
юрисдикционный орган

Курносов А. А.

Аннотация. Рассматривается вопрос о целесообразности сохранения ин-
ститута комиссий по трудовым спорам как общественного юрисдикционного 
органа в России. Выделяются преимущества рассмотрения спора в комис-
сии, такие как конфиденциальность и оперативность процедуры, ее эконо-
мичность, эффективность доказывания обстоятельств, включаемых в пред-
мет доказывания по делу. Создание комиссий целесообразно на крупных 
предприятиях со значительной штатной численностью и сложной системой 
управления, поскольку в таких условий возможно обеспечить большую не-
зависимость состава комиссии от работодателя. Эффективная деятельность 
комиссий может стать адекватным аналогом третейского разбирательства, 
в котором на текущий момент не разрешаются индивидуальные трудовые 
споры кроме споров в сфере профессионального спорта и спорта высших 
достижений.

Ключевые слова: комиссии по трудовым спорам, общественный юрис-
дикционный орган, альтернативные формы разрешения споров, индивиду-
альные трудовые споры, процессуальная форма.

Commissions for labor disputes as a public 
jurisdictional body

Kurnosov A. A.

Abstract. The question of the advisability of maintaining the institution 
of labor dispute commissions as a public jurisdictional body in Russia is consid-
ered. The advantages of considering a dispute in a commission are highlighted, 
such as confi dentiality and effi ciency of the procedure, its cost-effectiveness, 
and the effectiveness of proving the circumstances included in the subject 
of proof in the case. The creation of commissions is advisable in large enter-
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prises with a signifi cant number of staff and a complex management system, 
since in such conditions it is possible to ensure greater independence of the 
composition of the commission from the employer. The effective activities 
of commissions can become an adequate analogue to arbitration proceedings, 
which currently do not resolve individual labor disputes except disputes in the 
fi eld of professional sports and elite sports.

Keywords: commissions for labor disputes, public jurisdictional body, alter-
native forms of dispute resolution, individual labor disputes, procedural form.

Статьей 382 ТК РФ гарантировано право на рассмотрение отдель-
ных индивидуальных трудовых споров комиссиями по трудовым спо-
рам (далее, — КТС). В соответствии со ст. 384 ТК РФ комиссии обра-
зуются из равного числа представителей работников и работодателя. 
Процессуальные вопросы рассмотрения комиссиями индивидуальных 
трудовых споров урегулированы в ст.ст. 387–388 ТК РФ, между тем го-
ворить о ясности процедуры не приходится. Кодексом регламентирован 
срок рассмотрения индивидуального трудового спора, кворум состава 
КТС, обязанность протоколирования заседания, право личного участия 
работника в заседании, последствия неявки работника, право вызова 
на заседание комиссии свидетелей и приглашения специалистов, право 
истребования от работодателя документов, необходимых для рассмотре-
ния спора, общий порядок принятия решения комиссией. На этом ре-
гламентация процессуальной формы Трудовым кодексом РФ, по сути, 
исчерпана, что предполагает необходимость принятия локального акта 
на предприятии, в котором создана комиссия. Отсутствие регламен-
тации процедуры с достаточной степенью урегулирования процессу-
альной формы существенно затрудняет эффективную и деятельность 
комиссий1. Тот факт, что именно работодателем принимается (утверж-
дается) локальный акт (положение), предусматривающий процедуру 
рассмотрения спора комиссией, а также обеспечивается организация 
деятельности, предопределяет сомнения в объективной независимости 
КТС при разрешении индивидуального трудового спора и рассматрива-
ется как один из факторов, снижающих доверие к этому органу2.

При осуществлении своей деятельности КТС, будучи уполномо-
ченным на то государством органом, выполняет правоприменитель-
ные функции3, т.е. по своей сути является общественным юрисдикци-

1 Бережнов А. А. Комиссии по трудовым спорам: практика правоприменения // 
Законы России: опыт, анализ, практика. 2012. № 10. С. 44–45.

2 Минкина Н. И., Чурилина О. Ю. Разрешение споров комиссией по трудовым спо-
рам: современные проблемы, критический подход // Вестник Алтайской академии 
экономики и права. 2011. № 1(19). С. 121–122; Чернышева Л. А., Лебедева Г. П. Тру-
довые споры: проблемы теории и практики // Ленинградский юридический журнал. 
2017. № 2(48). С. 163

3 Гусев А. Ю. Формы и способы защиты прав граждан в сфере социального обе-
спечения // Журнал российского права. 2016. № 7(235). С. 125; Минкина Н. И., Чури-
лина О. Ю. Указ. соч. С. 122.
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онным органом. Практика рассмотрения индивидуальных трудовых 
споров в КТС на текущий момент, хотя и существует1, не распростра-
нена повсеместно, работники предпочитают обращаться в суд общей 
юрисдикции или государственную инспекцию труда, нежели исполь-
зовать указанную альтернативную форму разрешения споров.

В масштабах нагрузки судебной системы индивидуальных трудовых 
споров, передаваемых на разрешение в суд, не так много — в 2022 году 
в производство судов поступило 162 720 дел по спорам из трудовых 
правоотношений, из которых 104 282 дел по требованиям о взыскании 
трудовых выплат и санкций за просрочку в оплате труда2. Отчасти не-
значительная доля трудовых споров по сравнению с общим объемом 
нагрузки судов связана с существованием административных меха-
низмов защиты прав работников, к которым, в частности, относится 
деятельность государственных инспекций труда и право государствен-
ных инспекторов труда принимать имеющие силу исполнительных 
документов решения о принудительном исполнении обязанности 
работодателя по выплате начисленных, но не выплаченных в уста-
новленный срок работнику заработной платы и (или) других выплат, 
осуществляемых в рамках трудовых отношений (п. 5.1 ч. 1 ст. 12 ФЗ от 
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»). Снижает 
общий объем индивидуальных трудовых споров, разрешаемых в по-
рядке искового производства, и процессуальная форма приказного 
производства, предполагающая рассмотрение бесспорных требований 
работников о взыскании начисленных, но не выплаченных трудовых 
выплат мировыми судьями в соответствующем порядке (ст. 122 ГПК 
РФ). Исходя из данных официальной статистики, в 2022 году 69 732 
заявлений о взыскании трудовых платежей (из 104 282 дел, указанных 
выше), было рассмотрено в порядке приказного производства. При 
этом судебная статистика демонстрирует снижение числа рассмотрен-
ных трудовых споров в последние годы. Уменьшение числа возбуж-
денных исполнительных производств по требованиям о взыскании 
заработной платы демонстрирует и ФССП России — по сравнению 
с 2021 годом в 2022 году число таких исполнительных производств 
сократилось с 260,3 тыс. до 209,4 тыс., при эффективности взыскания 
в 67,8% (а при частичном исполнении — 80,6%) — в доход работников 
с работодателей в 2022 году судебными приставами-исполнителями 
взыскано в принудительном порядке 6,6 млрд руб.3

1 Аббасова Е. В. Некоторые вопросы взыскания заработной платы комиссиями 
по трудовым спорам // Российская юстиция. 2018. № 8. С. 20

2 Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению гражданских, ад-
министративных дел по первой инстанции за 12 месяцев 2022 года // Доступ из се-
ти Интернет: http://www.cdep.ru/userimages/Sudebnaya_statistika_2022/F3-svod-vse_
sudy-2022.xls

3 Итоговый доклад о результатах деятельности ФССП России в 2022 году // До-
ступ из сети Интернет: https://fssp.gov.ru/deals/otchet_doklad_9/2837777
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Не вызывает сомнений, что невысокое количество индивидуаль-
ных трудовых споров, рассматриваемых судами, связана и со значи-
тельной латентностью, нежеланием работников как слабой стороны 
трудовых правоотношений, инициировать юрисдикционную про-
цедуру. Работник зачастую не способен доказать обоснованность 
своих требований столь же эффективно, что и работодатель, в рас-
поряжении которого находятся все средства учета и программные 
ресурсы, фиксирующие деятельность работника, все локальные 
акты предприятия и соглашения с работником. Обычное отсутствие 
доступа у работника к средствам доказывания, подконтрольность 
их работодателю приводит к снижению эффективности доказывания 
по делу1, делает правосудие плохо прогнозируемым и увеличивает 
риски неполучения защиты.

Поскольку КТС должна создаваться при работодателе и состоять 
из представителей работников и работодателя, при должной органи-
зации процедуры комиссия способна эффективно определить предмет 
доказывания по делу, установить перечень приоритетных средств до-
казывания с учетом специфики деятельности предприятия, и оценить 
обоснованность аргументации сторон.

Принимая во внимание организационное обеспечение деятельности 
КТС работодателем, возникает вполне обоснованное опасение в необъ-
ективности даже тех членов комиссии, которые являются представите-
лями работников, однако Трудовым кодексом РФ не устанавливается 
обязательное требование о наличии трудовых отношений между чле-
нами КТС — представителями работников и работодателем. Кодекс 
устанавливает лишь гарантии освобождения от работы с сохранени-
ем среднего заработка на период работы в составе комиссии (ст. 171 
ТК РФ), т.е. формально членом комиссии может быть любое делегиро-
ванное работниками на общем собрании (конференции) лицо, а вопрос 
оплаты его деятельности в составе комиссии может быть урегулирован, 
например, за счет средств профсоюзной организации. В такой ситуации 
члена КТС не будут связывать трудовые отношения со стороной спо-
ра. Между тем очевидно, что сама идея создания КТС на предприятии 
(взамен советских расценочно-конфликтных комиссий) предполагает 
создание органа, состоящего, в первую очередь, из работников одного 
предприятия, и способного быть в достаточной степени независимым 
от единоличного исполнительного органа и учредителей организации. 
Создание КТС целесообразно, таким образом, в крупных предприятиях 
со сложной организационной структурой, сложной системой управ-
ления и значительной численностью работников. Только такие пред-
приятия способны нести сопутствующие организационные издержки 
на поддержание функционирования механизмов защиты прав работ-

1 Курочкин С. А. Эффективность доказывания в гражданском процессе: общете-
оретические и методологические аспекты // Вестник гражданского процесса. 2021. 
Т. 11. № 5. С. 349–385.

Курносов А. А. Комиссии по трудовым спорам…  101



ников и заинтересованы в «чистоте» трудовых отношений, понимают 
ценность саморегуляции внутренних процессов и вовлечения работ-
ников в социальную сферу предприятия. Субъекты малого и среднего 
предпринимательства, убеждены, не в состоянии будут поддерживать 
на достаточно эффективном уровне существование внутреннего органа, 
сдерживающего автономию воли руководителя.

Являясь альтернативной формой разрешения споров, разрешение 
дела в КТС призвано обеспечивать конфиденциальность, что принци-
пиально важно для предприятий, использующих в своей хозяйствен-
ной деятельности охраняемую информацию, составляющую государ-
ственную, служебную или даже коммерческую тайну. Не секрет, что 
рассмотрение судами дел, связанных с государственной тайной, при-
водит к значительному числу организационных сложностей, поэтому 
целесообразнее споры лиц, имеющих соответствующие допуски, раз-
решить вне публичной плоскости, обеспечив сохранение информации 
среди лиц, имеющих соответствующие допуски.

В теории создание эффективной и независимой от работодателя 
КТС, требующее несение соответствующих материальных затрат, спо-
собно не только обеспечить состояние защищенности у работников, 
но и минимизирует риски для работодателя, позволяет ему не нести 
дополнительные расходы на рассмотрение спора в суде и возмещение 
издержек работнику в случае выигрыша последнего. КТС, таким обра-
зом, является не атавизмом, а имеет потенциал института социального 
государства, выступая формой социального партнерства и способствуя 
обеспечению баланса прав работников и работодателя1. Как альтерна-
тивная форма разрешения споров, юрисдикционная деятельность ко-
миссий напоминает по своей сути третейское разбирательство, с той 
лишь оговоркой, что закон прямо предполагает создание такого фору-
ма при стороне спора и не предъявляет никаких квалификационных 
требований к составу комиссии. На текущий момент трудовые споры, 
кроме споров в сфере спорта высших достижений2, в целом не арбитра-
бельны, и не предполагают применение частно-правовой юрисдикци-
онной модели разрешения спора, что не отвечает интересам развития 
гражданского общества. Интенсификация деятельности КТС, полагаем, 
выступила бы аналогом третейского разбирательства и позволила бы по-
высить состояние защищенности сторон трудовых правоотношений.

1 Определение Конституционного Суда РФ от 26.04.2021 № 772-О «Об отказе 
в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Филимонова Игоря Владимировича 
на нарушение его конституционных прав частью первой статьи 384 Трудового кодек-
са Российской Федерации» // Доступ из СПС «««КонсультантПлюс»».

2 Трезубов Е. С. Отдельные проблемы внутригосударственного арбитража спор-
тивных споров // Актуальные проблемы спортивного права: российский и зарубеж-
ный опыт : Сборник материалов Всероссийского круглого стола (с международным 
участием), Барнаул, 04 июня 2021 года. — Барнаул: Алтайский государственный уни-
верситет, 2021. — С. 55–64.
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Принимая во внимание сложность регламентации процессуальной 
формы при рассмотрении требования работника, необходимость обе-
спечения справедливого и объективного разрешения спора в условиях 
состязательности и при должной активности со стороны комиссии, 
положение о КТС будет походить на арбитражный регламент, разраба-
тываемый институциональными третейскими центрами. Согласимся 
с мнением А. А. Бережнова: учитывая, что удостоверения КТС явля-
ются исполнительными документами и подлежат принудительному 
исполнению, целесообразна разработка типового положения о комис-
сиях по трудовым спорам, регламентирующего общие процедурные 
вопросы и обеспечивающего соблюдение баланса прав и законных 
интересов сторон трудового спора1. Важно также в перспективе пред-
усмотреть механизмы проверки подлинности удостоверений, выда-
ваемых комиссиями по трудовым спорам. В условиях современных 
тенденций цифровизации видится целесообразным выгрузка сведений 
о выданных удостоверениях и резолютивных частей решений комис-
сий в интернет-ресурс, доступный в режиме ограниченного доступа 
банкам и органу принудительного исполнения, проверяющим испол-
нительный документ, предъявляемый взыскателем2.

Одним из значимых направлений государственной судебной по-
литики сегодня является стимулирование создания внесудебных ме-
ханизмов разрешения споров — появляются сервисы онлайн-разре-
шения споров продавцов и потребителей, разрабатывается комплекс 
«Цифровой социальный юрист», стимулируется применение прими-
рительных процедур. Своеобразная реновация института комиссий 
по трудовым спорам, создание условий для их функционирования 
и развитие связей комиссий, судов и органа принудительного испол-
нения, убеждены, способно увеличить эффективность защиты прав 
сторон трудовых правоотношений.
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Муниципальные общественные палаты (советы)…   
как субъекты общественного контроля 

Мурашкинцева А. Н.

Аннотация. Статья посвящена правовому статусу и деятельности муници-
пальных общественных палат (советов). Актуальность исследования опреде-
лена возрастанием роли муниципального общественного контроля в свете 
включения органов местного самоуправления в единую систему публичной 
власти. В России создана система муниципальных общественных палат (со-
ветов), через которые реализуется общественный контроль; они стали пло-
щадками для взаимодействия жителей и органов местного самоуправления 
по поддержке гражданских инициатив. По мнению автора, для развития 
и укрепления рассматриваемого института необходимо совершенствование 
законодательства, в частности закрепление и разграничение правого ста-
туса муниципальных общественных палат и советов, а также направлений 
их деятельности.

Ключевые слова: общественный контроль, муниципальная обществен-
ная палата, муниципальный общественный совет, местное самоуправление, 
органы местного самоуправления, единая система публичной власти.
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Municipal public chambers (councils) as subjects 
of public control

Murashkintseva A. N.

Abstract. The article is devoted to the legal status and activities of mu-
nicipal public chambers (councils). The relevance of the study is determined 
by the increasing role of municipal public control in the light of the inclusion 
of local governments in a single system of public authority. In Russia, a system 
of municipal public chambers (councils) has been created through which pub-
lic control is exercised; they have become platforms for interaction between 
residents and local governments to support civil initiatives. According to the 
author, in order to develop and strengthen the institution in question, it is nec-
essary to improve legislation, in particular, fi xing and delimiting the legal status 
of municipal public chambers and councils, as well as their areas of activity.

Keywords: public control, municipal public chamber, municipal public 
council, local self-government, local self-government bodies, unifi ed system 
of public authority.

Общественный контроль, по смыслу ст. 4 Федерального закона 
от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Рос-
сийской Федерации», представляет собой деятельность субъектов 
общественного контроля, осуществляемую в целях наблюдения за де-
ятельностью органов государственной власти, органов местного само-
управления, государственных и муниципальных организаций, иных 
органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федераль-
ными законами отдельные публичные полномочия, а также в целях 
общественной проверки, анализа и общественной оценки издаваемых 
ими актов и принимаемых решений. Институт общественного контро-
ля может служить показателем общественного согласия, социального 
компромисса, обеспечив социально-политическую стабильность, не-
обходимую для дальнейшего развития общества и государства1. Дея-
тельность общественных палат (советов) разного уровня как органов 
общественного контроля является одной из форм участия населения 
в решении вопросов его жизнедеятельности, имеет высокую социаль-
ную значимость, которая значительно возросла в 20-е гг. XX в. 

Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах обще-
ственного контроля в Российской Федерации» (далее — Закон № 212-
ФЗ) к субъектам общественного контроля отнесены муниципальные 
общественные палаты (советы). На муниципальном уровне, который 
наиболее приближен к населению, такая форма взаимодействия орга-
нов управления и граждан не только является наиболее значимой, со-
ставляющей основу доверия людей системе управления в государстве 

1 Зорькин В. Д. Конституция РФ — правовая основа интеграции российского 
общества // Государство и право. 2018. № 12. С. 7–8.
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в целом, но и отражает фактический уровень развития гражданского 
общества. 

Вместе с тем, правовое регулирование рассматриваемого институ-
та весьма скудно: в Законе № 212-ФЗ имеется лишь несколько упо-
минаний о муниципальных общественных палатах (советах). Анализ 
региональной нормативно-правовой базы показал, что законы субъек-
тов РФ о муниципальных палатах (советах) отсутствуют. В основном 
деятельность муниципальных общественных палат (советов) регули-
руется положениями, утвержденными представительными органам 
и или главами местных администраций, а также регламентами. В ряде 
муниципальных образований общественными палатами (советами) ут-
верждены кодексы этики, устанавливающие обязательные для каждого 
члена общественной палаты (совета) правила поведения при осущест-
влении им своих полномочий, основанных на морально-нравственных 
нормах, уважении к обществу и к своим коллегам. Такие нормативные 
акты приняты, например в Ленинградской, Архангельской, Белгород-
ской, Курской, Московской областях, Ямало-Ненецком автономном 
округе и др.1 

Таким образом, нормативное правовое регулирование деятельно-
сти общественных палат (советов) муниципальных образований сво-
дится к муниципальным правовым актам, в которых зачастую имеются 
юридические погрешности и противоречия. Очевидно, что указанное 
создает ситуацию правовой неопределенности для субъектов муници-
пального общественного контроля. Вместе с тем, конституционные 
поправки 2020 г. включили органы местного самоуправления в единую 
систему публичной власти. Указанное неизбежно влечет изменение 
статуса всех институтов муниципального уровня, в том числе и му-
ниципального общественного контроля. 

Проблемы общественного контроля активно изучали уже в начале 
ХХ века классики марксизма-ленинизма. Так, В. И. Ленин «более чем 
в ста произведениях не только обосновал необходимость социального 
(социалистического) контроля во всех сферах общественной жизни, 
но и разработал принципы его организации и деятельности»2. На со-
временном этапе вопросам общественного контроля обоснованно 
уделяется значительное внимание исследователей, однако изучение 
статуса и роли муниципальных общественных палат (советов) осталось 
практически за пределами их внимания. 

В 2022 году было проведено масштабное исследование об органи-
зации и деятельности муниципальных общественных палат (советов) 
в Российской Федерации совместными усилиями Общественной па-

1 Доклад об организации и деятельности муниципальных общественных палат 
(советов) в Российской Федерации / под ред. А. Н. Максимова, Е. С. Шугриной. — 
М., 2022. 159 с.

2 Воскресенская Н. А. В. И. Ленин — организатор социалистического контроля. — 
М., 1970. С. 3.
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латы Российской Федерации, Советов муниципальных образований 
субъектов Российской Федерации1. Анализ проведен в разрезе феде-
ральных округов РФ.

Муниципальные общественные палаты (советы) созданы во всех 
регионах России. Преимущественно муниципальные общественные 
палаты (советы) создаются в городских округах, муниципальных окру-
гах и районах. 

Каждый субъект Российской Федерации обладает собственным 
уникальным опытом организации работы палат и советов на муници-
пальном уровне. Если Свердловская область пошла по пути создания 
муниципальных общественных палат в каждом муниципальном об-
разовании, то, например, в Кемеровской области — Кузбассе органи-
зована система муниципальных общественных советов по различным 
направлениям деятельности. 

Во многих муниципалитетах благодаря общественным палатам (со-
ветам) выстраивается эффективное взаимодействие населения и ор-
ганов местного самоуправления. 

Набор функций муниципальных общественных палат (советов) яв-
ляется стандартным, в большинстве положений и регламентов пред-
усматривается:

 выдвижение и поддержка гражданских инициатив;
 проведение общественной экспертизы проектов нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления;
 осуществление общественного контроля за деятельностью ор-

ганов местного самоуправления;
 выработка рекомендаций органам местного самоуправления 

по наиболее важным вопросам социально-экономического 
и общественно-политического развития.

В деятельности муниципальных общественных палат (советов) име-
ются примеры смешения функций общественного контроля и иных 
видов деятельности в различных общественно значимых сферах. Так, 
к примеру, интересен опыт работы общественного совета при главе 
Ленинск-Кузнецкого городского округа Кузбасса: общественным со-
ветом обеспечивается контроль за неблагополучными семьями, где 
подростки находятся в социально опасном положении. Совет осущест-
вляет общественный контроль за сохранением памятников истории 
и культурного наследия (в т.ч. участие в субботниках по санитарной 
очистке, благоустройству мемориалов к памятным датам), за органи-
зацией летнего отдыха детей и подростков (посещение летних оздо-
ровительных лагерей), за работой котельных в отопительный сезон2.  

1 Доклад об организации и деятельности муниципальных общественных палат 
(советов) в Российской Федерации /под ред. А. Н. Максимова, Е. С. Шугриной. М., 
2022. 159 с.

2 Там же. С. 98.

Мурашкинцева А. Н. Муниципальные общественные палаты (советы)…  107



Во многих муниципальных общественных палатах (советах) ве-
дется работа с предложениями граждан. Например, общественный 
совет Варгашинского района Курганской области осуществляет сбор 
и обработку информации об инициативах граждан и их объединений 
по вопросам экономического и социального развития Варгашинского 
района, укрепления правопорядка и общественной безопасности, за-
щиты основных прав и свобод человека и гражданина1.

В Калужской области общественные палаты (советы) созданы 
не только для выявления и учета общественного мнения, но и для со-
гласования интересов различных социальных групп по важнейшим во-
просам жизнедеятельности муниципального образования и достиже-
ния социально-политической стабильности в муниципальном районе2. 

Таким образом, сфера деятельности общественных советов (палат) 
в муниципалитетах весьма обширна и имеет различные сферы при-
ложения усилий, но при этом положительные эффекты их работы для 
населения очевидны. 

Анализ муниципальных нормативных правовых актов свидетель-
ствует, что решения муниципального общественной палаты (совета) 
носят рекомендательный характер. Члены муниципальных обще-
ственных палат (советов) осуществляют свою деятельность на обще-
ственных началах и безвозмездной основе. Права юридического лица 
у муниципальных общественных палат (советов) отсутствуют. Срок 
полномочий муниципальной общественной палаты (совета) варьи-
руется от 3 до 5 лет. 

Организационное, материально-техническое и информационное 
обеспечение деятельности муниципальных общественных палат (со-
ветов), как правило, осуществляет местная администрация. Финан-
сирование осуществляется за счет средств местного бюджета. В виду 
того, что многие муниципалитеты России являются дотационными, 
материально-техническое обеспечение деятельности ряда муници-
пальных общественных палат (советов) не всегда достаточно.

Одной из проблем, возникающей на этапе создания общественной 
палаты (совета), является отсутствие нормативного разграничения по-
нятий «палата» и «совет». Указанное создает неопределенность в уста-
новлении статуса, функций и порядка формирования общественной 
палаты или совета.

Исходя из сложившейся практики, а также при анализе действу-
ющего законодательства, в частности Закона № 212-ФЗ, можно 
определить общественную палату как орган всего муниципального 
образования, а общественный совет — как структуру, созданную при 

1 Доклад об организации и деятельности муниципальных общественных палат 
(советов) в Российской Федерации /под ред. А. Н. Максимова, Е. С. Шугриной. М., 
2022. С. 84.

2 Там же. С. 23.
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определенном органе местного самоуправления и наделенную кон-
сультативно-совещательными функциями. 

В настоящее время назрела необходимость нормативно закрепить 
правовой статус муниципальных общественных палат и муниципаль-
ных общественных советов. Следует законодательно разграничить по-
нятия «общественная палата» и «общественный совет», установить 
единые правила формирования, функции и полномочия, основы 
материально-технического, финансового и правового обеспечения. 

Сегодня в России выстраивается система муниципальных обще-
ственных палат (советов), через которые не только осуществляется 
функция общественного контроля, но и происходит взаимодействие 
жителей и органов местного самоуправления, поддерживаются граж-
данские инициативы и многое другое. 

Общественная палата РФ, региональные общественные палаты 
(советы), муниципальные общественные палаты (советы) в совокуп-
ности представляют собой единую систему общественного контроля 
в России, вопросы их деятельности предопределяются конституцион-
ным принципом народовластия и единой системы публичной власти 
в государстве. Деятельность каждого из уровней общественного кон-
троля обусловлена необходимостью достижения единых целей — за-
щиты прав и свобод человека и гражданина, построения гражданского 
общества.

Изменения законодательства в рассматриваемой сфере должны 
быть направлены на унификацию правового статуса муниципальных 
общественных палат (советов), должны сделать их деятельность более 
«прозрачной», что в свою очередь будет способствовать повышению 
эффективности их работы и доверия граждан к их решениям, а также 
усилит продуктивность взаимодействия с органами местного само-
управления. 
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Компетенция Уполномоченного по правам человека…  
в Российской Федерации как элемент 

его правового статуса
Огнева Н. Г. 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы по определению струк-
турных элементов правового статуса уполномоченного. Особое внимание 
уделено рассмотрению понятия компетенции уполномоченного, как одного 
из основных элементов его правового статуса. Рассматриваются вопросы 
по определению особенностей и характеристики компетенции. Определено, 
что в истории развития правозащитного института выделяют три модели, со-
гласно которым уполномоченный осуществляет свою деятельность. Каждая 
модель существует согласно своей компетенции. В Российской Федерации 
действует правозащитная модель компетенции, в соответствии с которой 
уполномоченный осуществляет ряд функций, направленных на рассмотрение 
жалоб граждан и осуществление мер по компетентному их урегулированию, 
в результате чего достигается основная идея создания правозащитного ин-
ститута — содействие в защите прав и свобод граждан, гарантированных го-
сударством. Также в статье приведен анализ регионального законодательства 
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в отношении пяти регионов, регламентирующего компетенцию региональ-
ных уполномоченных, представлено авторское определение компетенции 
с последующей рекомендацией применения предложенного определения 
в соответствующих нормативных правовых документах. 

Ключевые слова: уполномоченный по правам человека, региональный 
уполномоченный, правовой статус, компетенция, правовое регулирование. 

Competence of the Commissioner for human rights of the 
Russian Federation as an element of its legal status

Ognyova N. G.

Abstract. The article deals with the issues of determining the structural 
elements of  the legal status of  the authorized person. Particular attention 
is paid to the consideration of the concept of the competence of the authorized 
person, as one of the main elements of his legal status. The issues of defi ning 
the features and characteristics of competence are considered. It is determined 
that in the history of the development of the human rights institution, three 
models are distinguished, according to which the Commissioner carries out his 
activities. Each model exists according to its competence. The Russian Feder-
ation has a human rights model of competence, in accordance with which the 
Commissioner performs a number of functions aimed at considering complaints 
from citizens and taking measures for their competent settlement, as a result 
of which the main idea of creating a human rights institution is achieved — 
assistance in protecting the rights and freedom of citizens, guaranteed by the 
state. The article also provides an analysis of regional legislation in relation 
to fi ve regions that regulates the competence of regional commissioners, pre-
sents the author’s defi nition of competence, followed by a recommendation 
to apply the proposed defi nition in the relevant regulatory legal documents.

Keywords: human rights commissioner, regional commissioner, legal status, 
competence, legal regulation.

Правовой статус уполномоченного, а также совокупность элемен-
тов, входящих в его состав, определяется в научном сообществе неод-
нозначно и до сих пор существуют мнения о том, что универсального 
перечня нет, который определял бы их совокупность. В свою очередь, 
предложенные в научном сообществе сами элементы правового стату-
са носят дискуссионный характер и трактуются с точки зрения разных 
позиций и мнений.

Правовой статус в литературе чаще всего определяется как юри-
дически закрепленное положение государственного органа в обще-
стве. Исследованием категории правового статуса занимались такие 
ученые как В. В. Эмих, Д. Н. Бахрах, Б. В. Россинский, Ю. Н. Стари-
лов, Н. А. Богданова и другие. Их позиции по определению элементов 
правового статуса характеризуется следующим. Например, Д. Н. Бах-
рах полагает, что компетенция является частью правового статуса, 
состоящая из совокупности властных полномочий. С точки зре-
ния В. В. Эмих компетенция относится к элементам конституционно-
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правового статуса, которые должны определяться сферой деятельно-
сти объекта и его полномочиями. Б. В. Россинский и Ю. Н. Старилов 
отмечают, что правовой статус включает в себя перечень прав, свобод, 
обязанностей, ограничений, запретов, ответственность, которые уста-
новлены на законодательном уровне и гарантируются государством. 
Особое место в подобных дискуссиях занимает подход Н. А. Богдано-
вой, которая выделяет как один из составляющих элементов право-
вого статуса уполномоченного его компетенцию, наравне с другими 
элементами, такими как место субъекта в обществе и государстве, 
правоспособность, социально-политическое назначение, гарантии 
устойчивости и реальность правового положения субъекта, а также 
его ответственность. 

Исходя из рассмотренных подходов по определения элементов 
правового статуса уполномоченного, рассмотрим более подробно его 
компетенцию. В истории развития правозащитного института выде-
ляют три модели, согласно которым уполномоченный осуществляет 
свою деятельность. Каждая модель существует согласно своей, исто-
рически сложившейся, компетенции. 

Историческая (контрольно-императивная) модель подразумевает 
контроль за органами судебной и исполнительной власти. Тем самым 
компетенция данной модели направлена на соблюдение формальной 
законности, обеспечение законности, объективности и справедливо-
сти деятельности судов и публичных администраций. Омбудсмены 
исторической модели наделены правом возбуждать обвинения про-
тив чиновников, а также в отношении Верховного административного 
суда. Например, такая модель действует в Швеции и Финляндии. Фор-
мирование следующей модели компетенции — классической начина-
ется после Второй мировой войны. В данный период права человека 
стали приобретать все большую значимость и важность, именно поэто-
му государственными органами стали вводиться в действие дополни-
тельные механизмы и способы защиты прав человека. Одним из таких 
дополнительных механизмов стал выступать институт омбудсмена. 
Данная модель также подразумевает контроль за соблюдением тре-
бований формальной законности, дополненный функцией по борьбе 
с коррупцией только в отношении органов исполнительной власти, 
но дополняется. Органы судебной власти в связи с развитием механиз-
ма обжалования спорных вопросов исключаются из объектов контроля 
омбудсмена. Омбудсмены в рамках классической модели уже не на-
делены властными полномочиями. Классическая модель характерна 
для таких стран, как Новая Зеландия, Канада, Бельгия, Великобрита-
ния. Правозащитная модель компетенции (или омбудсмены второго 
поколения) направлена на содействие в защите прав человека, а не 
на улучшение государственного управления. Назначение и освобож-
дения от должности омбудсмена остается за парламентом. Но после 
назначения на должность омбудсмен уж не зависит от деятельности 
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парламента. Сфера деятельности правозащитной модели охватывает 
больший круг субъектов, нежели предыдущие модели. В компетен-
цию данной модели не входят полномочия, направленные на властное 
воздействие на субъект, который допустил нарушение прав граждан. 
Основной формой взаимодействия омбудсмена с государственными 
органами выступает направление в их адрес заключений, содержа-
щих рекомендательный характер. Данная модель получила свое рас-
пространение в период перехода к демократическому политическому 
режиму, когда вопросы защиты прав и свобод граждан начали при-
знаваться и гарантироваться на уровне государства. Модель характе-
ризуется прав обеспечительной функцией, а не контрольной. Данная 
модель распространена в Венгрии, США, Польше, Испании и др. 

Анализируя модели компетенции, представляется возможны уста-
новить, что из контролирующего государственные органы омбудсме-
на институт приобретает с течением времени статус правозащитника, 
основной функционал которого заключается в реализации государ-
ственной защиты прав и свобод граждан. В Российской Федерации 
действует правозащитная модель компетенции. Выбор данной модели 
обусловлен историко-политическими условиями формирования ин-
ститута уполномоченного, деятельность которого в настоящее время 
востребована обществом. Правозащитная модель обусловлена дей-
ствием законодательства Российской Федерации. Так в соответствии 
с Конституцией защита прав и свобод человека и гражданина является 
его обязанностью, тем самым, определяя человека и его права в систе-
ме государственных отношений как основного субъекта. Рассматри-
ваемая модель разграничивает свою компетенцию на вертикальном 
уровне государственного регулирования деятельности уполномочен-
ного по правам человека, а именно компетенция уполномоченного 
подразделяется на уровень федеральный и региональный. В свою 
очередь, компетенция уполномоченного федерального уровня имеет 
больший спектр для осуществления уполномоченным своих полно-
мочий, чем компетенция уполномоченного регионального уровня.

Правозащитная модель уполномоченного в Российской Федерации 
направлена на создание дополнительного механизма, который дол-
жен регулировать взаимоотношения граждан и государственных ор-
ганов по спорным вопросам, возникающим в сфере обеспечения прав 
и свобод, гарантированных Конституцией Российской Федерации. 
Также важно отметить, что за рубежом (в англосаксонских странах) 
приоритетным направлением в осуществлении функций омбудсменов 
в пределах своей компетенции на первоначальных этапах выступала 
деятельность, направленная на повышение эффективности работы 
исполнительной власти. В отечественной юридической науке интерес 
к правозащитному институту начал формироваться в 1970–1990-х гг. 
В отличие от зарубежных стран в Российской Федерации данный 
институт начал свое развитие намного позже. В качестве первого 
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документа, которым предусматривалась необходимость создания 
в России должности уполномоченного по правам человека, который 
осуществлял бы деятельность в соответствии с правозащитной мо-
делью компетенции, выступала Декларации прав и свобод человека 
и гражданина, принятая в 1991 г. Ст. 40 Декларации регламентировала 
контроль за соблюдением прав и свобод человека, который должен 
был осуществлять парламентский уполномоченный. Осуществление 
правозащитной модели компетенции посредством действия на тер-
ритории государства института уполномоченного по правам челове-
ка считается новым этапом во взаимоотношениях между населением 
и органами государственной власти.

Компетенция уполномоченного по правам человека в России опре-
деляется местом данного института в системе органов государственной 
власти и определяется совокупностью государственных полномочий, 
которыми он наделен. Компетенция в данном случае выступает не как 
перечень всех прав и обязанностей уполномоченного, а именно как ка-
тегория, которая отражает специфику деятельности государственного 
органа, наделенного определенными контрольно-наблюдательными 
полномочиями для реализации государственной власти и распределе-
ния между государственными органами тех самых полномочий. Ком-
петенции уполномоченного, в свою очередь также, состоит из элемен-
тов, которыми являются предметы ведения уполномоченного и его 
полномочия, позволяющие регулировать те самые предметы его ве-
дения. Под предметами ведения уполномоченного подразумеваются 
общественные отношения, в которых он юридически компетентен. 
Основная идея компетенции уполномоченного заключается в рас-
смотрении жалоб граждан и осуществлении мер по компетентному 
их урегулированию.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 
реализует ряд функций. Первая функция — восстановительная (или 
корректирующая) характеризуется восстановлением нарушенных 
прав граждан посредством рассмотрения жалоб граждан и приня-
тия решения по данным обращениям. Помощь в восстановлении 
нарушенных прав является первостепенной и основной функцией 
деятельности уполномоченного. Уполномоченный вправе рассма-
тривать жалобу, если ранее заявитель уже обжаловал решения или 
действия (бездействия) в судебном или административном порядке, 
но не согласен с принятым решением, что является оправданным, 
потому что он лишь дополняет существующие средства защиты, а не 
подменяет их.

Вторая функция — посредническая (или консультационно-ориен-
тирующая) направлена на установление компетентного диалога между 
государственными органами, органами местного самоуправления, 
должностными лицами и гражданами для разрешения конфликтных 
интересов обеих сторон. Посредническая функция уполномоченного 
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выступает как необходимое условие результативности в осуществле-
нии полномочий уполномоченного. Наиболее интенсивное осущест-
вление данной функции происходит с органами прокуратуры, органа-
ми следствия и дознания, федеральными органами исполнительной 
власти. Уполномоченный вправе направлять по результатам своей 
деятельности мотивированные запросы государственным и муни-
ципальным органам исполнительной власти на предмет проведения 
инспектирования и принятия мер реагирования, а также оказания 
адресной помощи гражданам в реализации своих прав.

Третья функция — совершенствование законодательства о пра-
вах человека и приведение его в соответствие с общепризнанными 
нормами международного права. Функция подразумевает собой ра-
боту уполномоченного в отношении нормативных правовых актов, 
а именно по внесению актуальных и востребованных корректировок 
в законодательные акты относительно вопросов реализации прав 
и свобод граждан. Уполномоченный вправе участвовать в законотвор-
ческом процессе посредством подготовки и направлений предложений 
субъектам законодательной инициативы; заниматься подготовкой за-
ключений и отзывов на законопроекты; принимать участие в работе 
Комиссии Правительства Российской Федерации по законопроект-
ной деятельности; участвовать в межведомственных рабочих группах; 
осуществлять мониторинг законодательства о правах и свободах.

Четвертая функция — просветительская, значимость которой оце-
нивается также высоко, как и уже перечисленные выше функции. 
Просветительская функция уполномоченного заключается в просве-
щении граждан, повышении уровня их осведомленности о способах 
и методах защиты своих прав. Основными форматами просветитель-
ской деятельности уполномоченного являются просветительские он-
лайн-проекты, особенно динамично применяются цифровые форматы 
в работе с молодежной аудиторией.

Таким образом, осуществляя перечисленный набор функций, 
уполномоченный реализует свою компетенцию. Первая функция 
уполномоченного является приоритетной, именно она отражает саму 
суть и идею создания данного института и, именно ее реализация, име-
ет наибольший вес в определении его компетенции. Для реализации 
функции по восстановлению нарушенных прав, уполномоченный 
вправе осуществлять определенный набор действий, который можно 
охарактеризовать следующим образом. Во-первых, важно отметить, 
что к рассмотрению принимаются жалобы, на которые уже были 
приняты соответствующими органами власти решения, и в случае 
несогласия с вынесенными решениями гражданин может обратить-
ся к уполномоченному для установления факта того самого наруше-
ния в принятом решении и в дальнейшем осуществить необходимые 
мероприятия по восстановлению нарушенных прав. По результатам 
принятия или непринятия жалобы к рассмотрению, уполномочен-
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ный обязательно информирует об этом заявителя. Во-вторых, в случае 
самостоятельного получения информации о массовых нарушениях, 
уполномоченный имеет право предпринимать соответствующие дей-
ствия по собственной инициативе, не дожидаясь коллективных об-
ращений, направленные на устранение нарушений прав граждан. И, 
в-третьих, компетенция уполномоченного имеет ограничительный 
характер, а именно, не подвержена его влиянию категория жалоб, 
решения по которым принимаются законодательными органами го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации и палатами 
Федерального Собрания.

При рассмотрении компетенции уполномоченного по правам че-
ловека важно исследовать ее правовое регулирование. В соответствии 
с принятым в 2020 г. Федеральным законом «Об уполномоченных 
по правам человека в субъектах Российской Федерации»1, регламен-
тирующим деятельность региональных уполномоченных, внесены 
поправки в законы субъектов Российской Федерации. Проведенный 
анализ законов субъектов Российской Федерации показывает, что 
содержание статей, в которых отражена сущность его компетенции, 
носят однотипный характер, что подтверждает соответствие рассма-
триваемых региональных законов федеральному законодательству. 
Сложившаяся тенденция, однозначно, является положительным мо-
ментом в установлении правовых основ регулирования компетенции 
уполномоченных в регионах. Но отсутствие единообразного юриди-
ческого определения понятия компетенции уполномоченного и его 
закрепления как на федеральном уровне, так и региональном уровне, 
разное наименование соответствующих глав и разделов, в которых рас-
сматривается компетенция, выступает в качестве пробела при анализе 
структурных элементов правового статуса уполномоченного. Возвра-
щаясь к вопросу о том, что в региональных законах разнится наиме-
нование глав и разделов, содержащих компетенцию уполномоченных, 
необходимо отметить, что, например, в Законе Кемеровской области 
компетенция отражена в статье 10. «Принятие к рассмотрению жалоб 
и иных обращений Уполномоченным»2; в Законе Иркутской области 
компетенция отражена в главе 3, которая носит название «Порядок 
рассмотрения уполномоченных жалоб и иных обращений»3; в Зако-

1 Федеральный закон от 18 марта 2020 г. (ред. от 01.07.2021) № 48-ФЗ «Об упол-
номоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации» // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2020. № 12. Ст. 1640, дата обращения 
04.04.2023 г.

2 Закон Кемеровской области от 20 ноября 2020 г. (ред. от 30.06.2021) № 131-ОЗ 
«Об Уполномоченном по правам человека в Кемеровской области-Кузбассе» // Офи-
циальный интернет-портал правовой информации, 25.11.2020. http://pravo.gov.ru/

3 Закон Иркутской области от 2 апреля 2021 г. (ред. от 13.07.2021) № 23-ОЗ «Об Упол-
номоченном по правам человека в Иркутской области» // Официальный интернет-пор-
тал правовой информации Иркутской области, 19.04.2021. http://www.ogirk.ru
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не Томской области — глава III «Полномочия уполномоченного»1, 
в Законе Алтайского края — статья 10. «Принятие к рассмотрению 
жалоб и иных обращений Уполномоченным»2, в Законе Новосибир-
ской области — статья 11. «Полномочия Уполномоченного по правам 
человека»3. Учитывая вышеизложенное, представляется целесообраз-
ным дать следующее легальное определение компетенции Уполномо-
ченного по правам человека: «Компетенция Уполномоченного по пра-
вам человека есть нормативно закрепленная система полномочий, 
оказывающая воздействие на общественные отношения средствами, 
регламентированными Федеральным конституционным законом 
«Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации»4, 
в целях урегулирования вопросов, касающихся предметов ведения 
Уполномоченного». Закрепление понятия компетенции уполномо-
ченного и его отражение в нормативных правовых документах будет 
направлено на устранение противоречий в научном сообществе, а так-
же приведет в соответствие нормативные правовые акты, регламенти-
рующие деятельность региональных уполномоченных. 

Таким образом, рассматривая вопрос, касаемый компетенции и право-
вого статуса уполномоченного, представляется возможным отметить, что 
правовой статус есть закрепленное нормативными правовыми документа-
ми особое его положение в обществе и в системе государственных органов, 
а одним из основных элементов правового статуса является компетенция 
уполномоченного, посредством которой уполномоченный осуществляет 
свою деятельность, а именно возложенные государством на него функции 
по обеспечению защиты прав и свобод граждан. 

Литература
1. Ищук В. Г. Уполномоченный по правам человека в Российской Федера-

ции: правовая основа, полномочия и пути повышения эффективности 
деятельности // Вестник Уфимского юридического института МВД Рос-
сии. 2020. № 3 (89). С. 38–43. 

2. Покровский А. В. Правовой статус и практика осуществления деятельно-
сти Европейского омбудсмана. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. — М., 
2021. 27 с. 

1 Закон Томской области от 9 августа 2005 г. (ред. от 13.08.2021) № 118-ОЗ 
«Об Уполномоченном по правам человека в Томской области» // Официальные ве-
домости Государственной Думы Томской области, 2005 г. № 21 (136).

2 Закон Алтайского края от 15 октября 2020 г. (ред. от 02.11.2022) № 67-ЗС 
«Об Уполномоченном по правам человека в Алтайском крае» // Официальный ин-
тернет-портал правовой информации, 16.10.2020. http://www.pravo.gov.ru

3 Закон Новосибирской области от 14 июля 2020 г. (ред. от 05.10.2021) № 499-ОЗ 
«Об Уполномоченном по правам человека в Новосибирской области» // Официаль-
ный интернет-портал правовой информации, 14.07.2020. www.pravo.gov.ru

4 Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 г. (ред. от 09.11.2020) 
№ 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 9. Ст. 1011.

Огнева Н. Г. Компетенция Уполномоченного по правам человека…  117



Сведения об авторе
Огнева Нина Георгиевна — ассистент кафедры экономической безопасно-
сти Кемеровского государственного университета, г. Кемерово, Российская 
Федерация.
E-mail: ognevang@bk.ru

Information about the author
Ognyova Nina Georgievna — assistant of the Department of Economic Security, 
Kemerovo State University, Kemerovo, Russian Federation.

Скандинавская модель бесплатной юридической помощи…  
на примере Финляндии, Дании и Исландии

Россиев В. В.

Аннотация. В рамках исследования одного из основополагающих прав 
современного человека — права на получение квалифицированной юриди-
ческой помощи на безвозмездной основе, невозможно не затронуть одну 
из наиболее эффективных и признанных мировым сообществом систем 
оказания такой помощи — систему бесплатной юридической помощи скан-
динавских стран.

Настоящая работа посвящена изучению моделей построения системы 
оказания правовой помощи на безвозмездной основе, функционирующих 
в отдельных странах скандинавского региона, а именно в Финляндской Ре-
спублике, Королевстве Дания и Исландской Республике. Автором произведен 
анализ существующей нормативной базы действующих систем бесплатной 
юридической помощи в вышеуказанных странах, исследован ее историче-
ский аспект, определен субъектный состав поставщиков бесплатной юриди-
ческой помощи, круг ее получателей, а также критерии, которым последние 
должны соответствовать. Рассмотрен порядок финансирования систем бес-
платной юридической помощи, источники такого финансирования, выделены 
основные сходства и различия рассматриваемых систем. 

Ключевые слова: бесплатная юридическая помощь, принцип pro bono, 
доступность правосудия, система бесплатной юридической помощи в скан-
динавских странах, квалифицированная юридическая помощь.

The Scandinavian model of free legal assistance using 
the example of Finland, Denmark and Iceland

Rossiev V. V.

Abstract. As part of the study of one of the fundamental rights of a modern 
person — the right to receive qualifi ed legal assistance free of charge, it  is 
impossible not to touch upon one of the most effective and recognized by the 
world community systems for providing such assistance — the system of free 
legal assistance in the Scandinavian countries.

This paper is devoted to the study of models for building a system for 
the provision of legal assistance on a gratuitous basis, functioning in certain 
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countries of the Scandinavian region, namely in the Republic of Finland, the 
Kingdom of Denmark and the Republic of Iceland. The author analyzed the ex-
isting regulatory framework of the existing free legal aid systems in the above 
countries, studied its historical aspect, determined the subject composition 
of free legal aid providers, the circle of its recipients, as well as the criteria that 
the latter must meet. The procedure for fi nancing free legal aid systems, the 
sources of such fi nancing are considered, the main similarities and differences 
of the systems under consideration are highlighted.

Keywords: free legal aid, pro bono principle, accessibility of justice, free 
legal aid system in Scandinavian countries, qualifi ed legal aid.

Бесплатная юридическая помощь в Финляндии
Свои истоки финская система бесплатной юридической помощи 

(далее — БЮП) берет в 1956 году, ознаменовавшись вступлением 
в силу Закона о свободном судебном разбирательстве, одной из це-
лей принятия которого явилось обеспечение малоимущим гражданам 
Финляндии возможности пользоваться услугами финансируемого го-
сударством представителя в судебных разбирательствах. Дальнейшее 
развитие рассматриваемая нами система получила в 1973 году, в связи 
с принятием нового Закона о свободном судебном разбирательстве, 
значительно увеличившем количество дел, по которым нуждающим-
ся лицам предоставлялся государственный защитник, а также Закона 
о муниципальной юридической помощи, создававшим систему бюро 
бесплатной юридической помощи в Финляндии. Согласно Закону 
о муниципальной юридической помощи, бюро юридической помощи 
создавались и контролировались муниципалитетами. Однако, впо-
следствии, в результате реформ конца 1990-х годов, вышеуказанные 
бюро были переданы в ведение государства1.

Современная нормативная база системы бесплатной юридической 
помощи в Финляндии представлена Законом № 257 от 05.04.2002 
«О бесплатной юридической помощи», Законом № 258 от 05.04.2002 
«О государственных бюро юридической помощи»2, Постановлени-
ями Государственного Совета № 388 от 23.05.2002 «О юридической 
помощи», № 389 от 23.05.2002 «О принципах оплаты юридической 
помощи», а также Постановлениями Министерства юстиции Фин-
ляндии № 390 от 23.05.2002 «О государственных бюро юридической 
помощи», № 425 от 28.05.2002 «О местоположении государственных 
бюро юридической помощи»3. 

1 Rønning О. Н., Hammerslev О. Outsourcing Legal Aid in the Nordic Welfare States // 
Palgrave Macmillan Cham. 2018. Р. 77. DOI: https://doi.org/10.1007/978–3-319–46684–2

2 Дмитриев Ю. А. Неудачный эксперимент по созданию государственной систе-
мы оказания бесплатной юридической помощи малоимущим гражданам // Пробелы 
в российском законодательстве. Юридический журнал. 2008. С. 35.

3 Кучерена А. Г. Адвокатура в условиях судебно-правовой реформы в России — 
М.: Актуальные юридические исследования. 2009. С. 165.
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Согласно обновленному законодательству, правом на бесплатную 
юридическую помощь обладают лица, чье материальное положение 
находится ниже определенного законом уровня. При этом, степень 
государственного участия в оплате такой помощи напрямую зависит 
от величины свободного капитала нуждающегося лица. Так, согласно 
данным Министерства Юстиции Финляндии, на 2023 год получить 
правовую помощь полностью на безвозмездной основе могли лица, 
сумма свободных денежных средств которых не превышала 600 евро 
в месяц на одного человека1. В случае же, если свободные средства 
таких лиц составляют до 800, 900, 1050, 1150, 1300 евро в месяц, по-
следние оплачивают 20, 30, 40, 55, 75% от стоимости оказанной им по-
мощи, соответственно. 

При этом, подсчет вышеуказанных свободных денежных средств 
нуждающегося лица осуществляется путем вычета из суммарного до-
хода такого лица сумм всех установленных законом налогов, расходов 
на оплату жилья (в том числе, взносов по ипотеке), расходов на уход 
за ребенком, при его наличии, алиментных обязательств и иных обя-
зательных взносов и выплат. Также, при определении свободного ка-
питала нуждающегося лица не учитывается стоимость его основного 
места жительства, автомобиля, при условии, что их цена является 
разумной и соразмерной потребностям семьи нуждающегося. Подоб-
ная частично бесплатная, или субсидируемая юридическая помощь, 
в целом, характерна для всех стран скандинавского региона.

Система бесплатной юридической помощи Финляндии, с точки 
зрения его субъектного состава, является представителем смешанной 
модели, состоящей как из частнопрактикующих юристов (judicare), так 
и из государственных пунктов (бюро) оказания бесплатной юридиче-
ской помощи (stuff  lawyers)2. Наиболее многочисленны субъектами, 
оказывающими правовую помощь безвозмездно, и с точки зрения 
штатных единиц, и с точки зрения количества рассматриваемых дел, 
являются государственные юридические бюро.

Согласно Постановлению Министерства юстиции Финляндии 
о местоположении государственных юридических бюро, вся терри-
тория страны разделена на 6 округов юридической помощи: г. Тур-
ку, Вааса, Восточная Финляндия, Хельсинки, Рованиеми и Коувола. 
На территории вышеуказанных округов, по состоянию на 2018 год, 
действовало 23 юридических бюро, имеющих офисы в 165 населенных 
пунктах Финляндии. Каждый офис насчитывает от 3 до 30 сотрудни-
ков, часть из которых является юристами с высшим образованием, 
часть офисными работниками, администрирующими процесс работы 

1 Стоимость юридической помощи // Доступ из сети Интернет: https://oike-
us.fi /oikeusapu/en/index/hakeminen/mitaoikeusapumaksaa.html (Дата обращения: 
01.05.2023).

2 Шереметова Г. С. Право на бесплатную юридическую помощь в гражданском 
процессе — М.: Статут. 2015. С. 55.
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офиса, при этом их число варьируется в зависимости от населенности 
территории, на которой располагается соответствующий офис. По дан-
ным Министерства юстиции Финляндии за период с 2010 по 2018 год, 
государственными юридическими бюро в среднем рассматривалось 
55 000 дел в год. Наиболее распространенным видом оказываемых 
услуг была устная юридическая консультация (40%), вторым по рас-
пространенности было составление юридических документов (22%), 
третьим — судебное представительство (19%). Оставшиеся 19% дел 
приходились на процедуры по взаимодействию с государственными 
органами и помощь лицам, ищущим убежище1.

Другим субъектом, оказывающим бесплатную правовую помощь 
в Финляндии, являются адвокаты. Важным отличием финских адвока-
тов — участников системы бесплатной юридической помощи, является 
их второстепенная роль в функционировании рассматриваемого нами 
правового института. Основной функцией адвокатов, оказывающих 
бесплатную юридическую помощь в Финляндии, является судебное 
представительство. В данном случае, адвокат, как наиболее квали-
фицированный участник рынка правовых услуг, призван заниматься 
наиболее сложным, с точки зрения необходимых компетенций, видом 
правовой помощи. Преобладающей категорией дел, ведением которой 
занимается адвокатский корпус, являются уголовные дела. Из 32 000 
обращений граждан в рамках системы бесплатной юридической по-
мощи, рассмотренных адвокатами за 2014 год, 66% дел относились 
к сфере уголовного права. Такое преобладание объясняется, как уже 
отмечалось, отнесением на адвокатов функции судебных представи-
телей, реализация которой необходима при представлении интересов 
доверителей в уголовных делах2. 

Помимо вышеуказанных субъектов, оказанием бесплатной юри-
дической помощи на территории Финляндии занимаются уполномо-
ченные по правам человека — омбудсмены. Финская система уполно-
моченных достаточно развита, так, свою деятельность осуществляют 
омбудсмены по делам меньшинств, по вопросам равенства, по защите 
прав потребителей, по защите персональных данных, по делам па-
циентов, по социальному обеспечению, парламентский омбудсмен 
и другие. В отличие от адвокатов, уполномоченные по правам человека 
сосредотачивают свою усилия на таком виде правовой помощи, как 
устное и письменное консультирование граждан. 

Фактически, система бесплатной юридической помощи Финлян-
дии, в подавляющем большинстве, представлена «государственным 
сектором» — а именно, государственными юридическими бюро, адво-

1 Rissanen A., Rantala K.  Oikeusapujärjestelmä ja oikeudensaantimahdollisuudet // 
Oikeus. 2014. 43(4). Pp. 397–413.

2 Rosti H., Niemi J., & Lasola M.  Legal Aid and Legal Services in Finland // Research 
report 237. Helsinki: National Research Institute of Legal Policy 2008. Р. 82.
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катскими образованиями, институтом омбудсменов. Так называемый 
«негосударственный сектор» системы бесплатной юридической по-
мощи, который ведет активную работу в Российской Федерации, для 
Финляндии не характерен. Безусловно, в крупных финских городах 
существуют офисы национальных правозащитных организаций, уч-
реждения высшего образования правового направления в рамках под-
готовки будущих юристов используют модель юридических клиник, 
которая подразумевает оттачивание практических навыков студентов, 
в частности, при оказании юридической помощи на безвозмездной 
основе. Однако, учитывая высокую эффективность работы государ-
ственного сектора бесплатной юридической помощи, функциониро-
вание негосударственного сектора носит факультативный характер.

Финансирование рассматриваемой нами системы полностью 
осуществляется государством в лице Министерства юстиции. С 2010 
по 2018 год средние расходы на содержание государственной системы 
бесплатной юридической помощи в Финляндии составили 72 милли-
она евро в год. Из них около 30% было израсходовано на содержание 
государственных юридических бюро, 70% на гонорары адвокатам — 
участникам системы бесплатной юридической помощи. Подобная 
статистика вновь указывает на привлекательность государственных 
юридических бюро, как основного субъекта, оказывающего правовую 
помощь на безвозмездной основе1. 

Помимо субъектов, непосредственно оказывающих правовую по-
мощь бесплатно, в Финляндии, по аналогии с другими скандинавски-
ми странами, существует система страхования юридических расходов. 
При этом, наличие у нуждающегося лица соответствующей страховки, 
покрывающей определенный вид и размер расходов конкретному делу, 
лишает последнего права на обращение за получением соответствующе-
го вида бесплатной юридической помощи в соответствующем размере 
в государственные юридические бюро и адвокатуру. Однако, в случае 
исчерпания страховых выплат, подобное право у нуждающегося лица 
возобновляется. Согласно статистическим данным, годовая стоимость 
подобной страховки варьируется от 20 до 50 евро. Максимальное же по-
крытие юридических расходов страховой компанией достигает 8 500 евро.

Важно отметить, что расходы на устные и письменные юридиче-
ские консультации подобными страховками не покрываются. Однако, 
даже при этом условии, как отмечают представители финской доктри-
ны, максимальная сумма страховых выплат часто оказывается израс-
ходованной еще до фактической передачи дела в суд2.

1 Barendrecht M., Kistemaker L., Scholten H. J., Schrader R., & Wrzesinska M. Legal aid 
in Europe: Nine diff erent ways to guarantee access to justice? The Hague institute for inter-
nationalisation of law. Tilburg: University of Tilburg. 2014. 

2 Lasola M., & Rissanen A. Oikeusturvavakuutus ja julkinen oikeusapu. Research Com-
munications 119 // Helsinki: National Institute of Legal Policy. Ministry of Justice, Finland 
(MoJ). Oikeusavun kokonaissuunnitelma. 2015.

122  Публичная власть и публичное право в структуре современной российской…  



Сегодня система бесплатной юридической помощи в Финляндии 
активно модернизируется, вводятся различные электронные сервисы, 
позволяющие нуждающимся лицам самостоятельно получить ответы 
на интересующие их правовые вопросы, составить простые юриди-
ческие документы и направить их в соответствующие органы и ве-
домства. Процесс цифровизации системы бесплатной юридической 
помощи, в целом, характерен для большинства стран в 21 веке. Такое 
преобразование, помимо очевидного ускорения процесса предостав-
ления конкретных правовых услуг, позволяет уменьшить нагрузку 
на «живых» специалистов, давая им возможность сосредоточить свои 
усилия на иных формах помощи, которые осуществить в электронной 
форме пока что не представляется возможным. 

Бесплатная юридическая помощь в Дании
Первое упоминание о праве на получение юридической помощи 

бесплатно в Дании связано с Законом 1683 года, который устанавливал 
обязательство адвокатов по приказу государственных властей оказы-
вать правовую помощь в виде судебного представительства бедным 
людям на безвозмездной основе.

Дальнейшее развитие указанного института привело к созданию 
студентами-юристами в 1885 году первого частного бюро бесплатной 
юридической помощи в Копенгагене, которое функционирует и на 
сегодняшний день. Подобные частные бюро в дальнейшем создава-
лись и в других крупных городах Королевства Дания1. 

Современная система бесплатной юридической помощи в Дании 
состоит из достаточно крупного перечня ее поставщиков. Вышеупомя-
нутые частные юридические бюро, состоящие из практикующих юри-
стов и студентов, адвокатские бюро юридической помощи, адвокаты, 
назначаемые судами для представительства интересов нуждающихся 
лиц в конкретных делах, сами судебные органы и т.д. Помимо них, 
правовую помощь pro bono оказывают также и иные общественные 
организации, ввиду достаточно широкого распространения идеи «ради 
общественного блага» на территории Дании. 

Нормативную базу работы исследуемой нами системы состав-
ляет Закон от 10.11.1992 «Об отправлении правосудия»2, который 
устанавливает право каждого на бесплатную юридическую помощь, 
определяет ее виды и формы, поставщиков, порядок финансиро-
вания.

Бесплатная юридическая помощь, согласно вышеуказанному за-
кону разделена на 3 категории. Помощь первой категории заключается 

1 Lemann Kristiansen B. Domstolenes tilgængelighed. // Copenhagen: Jurist- og Økonomforbundets 
Forlag 2009. Рр. 87–119.

2 Закон от 10 ноября 1992 г. «Об отправлении правосудия» // Доступ из сети 
Интернет: https://www.wipo.int/wipolex/ru/legislation/details/18703 (Дата обращения: 
02.05.2023 г.).
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в осуществлении устных консультаций. Причем, правом на получение 
такого вида помощи обладает каждый нуждающийся в ней человек, 
независимо от финансового состояния и иных критериев. Помощь 
первой категории подразумевает, что в вопросах нуждающегося лица 
отсутствует спор, дело не требует серьезных правовых разъяснений 
и не будет передаваться в суд, последнему, фактически, нужны разъ-
яснения по наиболее простым юридическим вопросам.

Помощь второго уровня заключается в более сложных правовых 
консультациях, составлении юридических документов, при нали-
чии спорных вопросов в обращении нуждающегося лица. В отли-
чие от помощи первого уровня, помощь второго уровня не является 
бесплатной для всех. Так, согласно ст. 325 Закона «Об отправлении 
правосудия», годовой доход лица, претендующего на получение по-
мощи второй категории, не должен превышать 304 000 датских крон 
или 40 533 евро.

Помощь третьей категории заключается в судебном представитель-
стве нуждающихся лиц, и также соотносится с необходимостью со-
ответствия нуждающегося лица финансовому критерию, указанному 
в ст. 325 Закона «Об отправлении правосудия».

Помощь второй и третьей категорий часто оплачивается нуждаю-
щимся лицом за счет страховых средств. В Дании, по аналогии с дру-
гими скандинавскими странами, существует система страхования 
юридических расходов. При этом наличие страховки у нуждающегося 
лица исключает возможность его обращения за БЮП, однако, в случае 
исчерпания страховых средств, такое право нуждающийся получает 
вновь. 

Финансированием системы БЮП занимается Министерство юсти-
ции Дании. В рамках досудебной юридической помощи, а именно по-
мощи первой и второй категорий, государственным бюджетом Дании 
предусмотрены две субсидии. Первая из них направлена на оплату тру-
да адвокатов, занимающихся БЮП в юридических бюро. Труд таких 
адвокатов оплачивается исходя фактически выполненной адвокатами 
работы, в размерах, установленных локальными документами адво-
катских образований. 

Вторая субсидия направлена на поддержание частных юридиче-
ских бюро и носит грантовый характер. Организации, осуществляю-
щие помощь pro bono имеют возможность подачи соответствующих 
заявок на получение вышеуказанных ассигнований. Схожая система 
поддержки частных поставщиков БЮП реализована в Соединенных 
Штатах Америки, где Корпорация юридических услуг, получающая 
финансирование из государственного бюджета США, распределяет 
указанные средства между подавшими заявки организациями.

На сегодняшний день прослеживается тенденция снижения фи-
нансирования системы БЮП в Дании. Указанный факт обусловлен 
проведенной в 2007 году реформой в отношении гражданского су-
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допроизводства. Целью указанной реформы было повышение эф-
фективности реализации права граждан на доступ к правосудию. 
Согласно принятым нормам, граждане получали возможность 
рассмотрения «мелких споров» в суде в упрощенном порядке. Под 
категорию «мелкого спора» попадали дела общей стоимостью ме-
нее 50 000 датских крон или 6 666 евро, а также дела, не имеющие 
финансового выражения. При этом участие адвокатов в таких кате-
гориях дел исключалось, что позволяло сократить финансирование 
их работы. 

Согласно статистике, расходы на оплату труда адвокатов снизи-
лись с 24 600 000 датских крон или 3 300 000 евро в год до 5 800 000 
датских крон или 778 000 евро в год в первые 4 года после реформы. 

Указанное снижение позволило увеличить бюджетные ассигно-
вания, направленные на поддержку частных юридических бюро, 
а также позволить оплачивать труд адвокатов по более длительным 
и сложным делам. 

В отличие от рассмотренной нами финской системы оказания 
бесплатной юридической помощи, система БЮП Дании делает 
больший опор на адвокатский корпус, как субъектов, оказывающих 
правовую помощь безвозмездно. Система БЮП Дании активно мо-
дернизируется, проводится цифровизация, появляются новые спо-
собы получения бесплатной юридической помощи с использованием 
электронных ресурсов. 

Система бесплатной юридической помощи в Исландии
Правовые положения о бесплатной юридической помощи в Ис-

ландии берут свои истоки из норвежских и датских законов, действо-
вавших на территории страны в начале 18 столетия. Согласно указан-
ным нормативным правовым актам, люди с проблемами психического 
характера, люди, нуждающиеся по состоянию здоровья в опекунах, 
но не имеющие таковых, имели право пользоваться услугами пред-
ставителей в рамках судебных процессов1. 

Действующее законодательство Исландии, регламентирующее 
оказание правовой помощи безвозмездно, представлено Законом 
№ 88/2008 «Об уголовном судопроизводстве», Законом № 91/1991 
«О гражданском процессе». Оба действующих закона обязывают госу-
дарство в определенных случаях оказывать юридическую помощь бес-
платно. И если в рамках уголовного процесса правовое регулирование 
и фактическая реализация рассматриваемого нами права достаточно 
типична — в случае отсутствия представителя, подозреваемый, обви-
няемый, подсудимый может пользоваться услугами «государственного 
защитника», назначаемого судом, то в случае с гражданским процес-
сом существуют определенные особенности.

1 Gíslason A. Gjafsókn // Úlfl jótur. 1994. 47(4). Рр. 429–446.
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Законом «О гражданском процессе» предусмотрена возмож-
ность оказания правовой помощи безвозмездно исключительно 
в случае передачи дела в суд, то есть посредством судебного пред-
ставительства и сопутствующих ему услуг. Иные виды юридиче-
ской помощи, в частности, все виды досудебных консультаций, 
составление юридических документов, представление интересов 
в государственных органах и т.д., не являются, с точки зрения 
действующего закона, видами бесплатной юридической помощи, 
а равно — не могут быть оплачены за счет государства. Соответ-
ствующие предложения о расширении перечня видов бесплатной 
правовой помощи вносились еще до принятия Закона «О граж-
данском процессе», однако, в силу они так и не вступили. На се-
годняшний день, исландское законодательство так и не содержит 
положений о бесплатной юридической помощи в виде досудебных 
юридических услуг. 

Юридическая помощь, согласно вышеуказанному закону, оказы-
вается бесплатно при соответствии лица, обратившегося за такой по-
мощью, следующим критериям:

 � финансовое положение таких лиц не должно позволять им са-
мостоятельно обеспечивать защиту своих прав и законных инте-
ресов (годовой доход нуждающегося в бесплатной юридической 
помощи лица не должен превышать 1 600 000 исландских крон 
или 17 445 евро);

 � результат судебного разбирательства должен иметь большое зна-
чение для социального положения нуждающегося лица. При 
соответствии обратившегося за помощью лица такому крите-
рию, его финансовое положение, то есть соответствие первому 
критерию, не берется в расчет. 

Оказанием юридической помощи бесплатно в рамках госу-
дарственной системы занимаются адвокаты. Контроль и надзор 
за системой БЮП в целом осуществляется Министерством юсти-
ции Исландии. С целью функционирования государственной си-
стемы БЮП, министром юстиции создается комитет юридической 
помощи, состоящий из трех адвокатов, назначаемых министром, 
занимающихся приемом заявлений от нуждающихся в правовой 
помощи лиц, их администрированием и вынесением рекомендаций 
об оказании или об отказе в оказании соответствующей помощи. 
Итоговое решение по заявке принимается министром юстиции 
Исландии. Согласно статистическим данным, за период с 2008 
по 2018 года в среднем комиссия рассматривала от 300 до 400 за-
явлений о предоставлении БЮП в год, вынося положительное за-
ключение в 70% случаев1. 

1 Thoroddsen Á. Fróðleikur um störf og afgreiðslur gjafsóknarnefndar // Lögmanna-
blaðið. 2009. 15(1). Р. 20.
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Помимо государственного поставщика БЮП в лице комитета юри-
дической помощи и адвокатского корпуса, в Исландии существует 
достаточно развитая негосударственная система БЮП. 

Так, по аналогии с другими скандинавскими странами, в Исландии 
существует система страхования юридических расходов. Такие полисы 
в основном распространяются на внесудебные юридические расходы, 
однако, могут предусматривать соответствующие оплаты и в рамках 
судебного процесса1. 

Кроме того, оказанием бесплатной юридической помощи 
по принципу pro bono в Исландии занимаются юридические кли-
ники Исландского университета, юридического института Рейкья-
викского университета. Студенты оказывают правовую помощь 
путем телефонных консультаций, очных устных и письменных 
консультаций, составления ряда юридических документов. Ад-
вокатская палата Исландии, помимо участия в государственной 
системе БЮП, проводит приемы и консультации нуждающихся 
в правовой помощи лиц.

В Исландии также существует созданный в 1994 году Исландский 
центр по правам человека, одной из целей существования которого 
является обеспечение предусмотренных национальным и междуна-
родным законодательством основных прав и свобод человека, в том 
числе, и права на доступ к правосудию, права на получение квалифи-
цированной юридической помощи на безвозмездной основе2. 

Заключение
Система БЮП в скандинавских странах на сегодняшний день пред-

ставляет собой достаточно развитый с точки зрения эффективности 
работы механизм. Определенным сходством систем БЮП в рассмо-
тренных нами странах является наличие работающей государственной 
структуры по оказанию правовой помощи на безвозмездной основе. 
Финская система юридических бюро, датские адвокаты и исландский 
комитет юридической помощи составляют прочную основу обеспече-
ния права человека на доступ к правосудию и получению квалифици-
рованной правовой помощи. 

Организованная в каждой из исследованных нами стран система 
страхования юридических расходов также является одной из особен-
ностей скандинавской системы БЮП (возможность застраховать юри-
дические расходы существует также в Швеции и Норвегии). 

1 Hildur F. Legal Aid in Iceland // Outsourcing Legal Aid in the Nordic Welfare States. 
2018. Р. 139.

2 Совет по правам человека Рабочая группа по универсальному периодическо-
му обзору Двадцать шестая сессия. Национальный доклад, представленный в соот-
ветствии с пунктом 5 приложения к резолюции 16/21 Совета по правам человека // 
2016. Доступ из сети Интернет: https://www.refworld.org.ru/pdfi d/57f64a184.pdf (дата 
обращения: 03.05.2023).
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Система БЮП скандинавских стран сегодня является одним 
из признанных лидеров по эффективности своей работы, качеству 
оказываемой помощи и удовлетворенности населения вышеуказан-
ными факторами. 
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Осуществление муниципального жилищного контроля…   
в сфере защиты прав человека и гражданина

Трещева О. Ю.

Аннотация. Данная статья посвящена процессу осуществления муници-
пального жилищного контроля в сфере защиты прав человека и граждани-
на. Проанализированы некоторые положения законодательства в области, 
регулируемой вопросы муниципального жилищного контроля. На примере 
муниципального образования «Новокузнецкий муниципальный округ» Кеме-
ровской области-Кузбасса рассмотрены механизмы его функционирования 
в сфере защиты жилищных прав человека и гражданина. Показан порядок 
обращения жителей многоквартирного дома п. Гавриловка в орган местного 
самоуправления для реализации их прав и законных интересов.

Сделан вывод о том, что муниципальный жилищный контроль в основном 
выполняет вспомогательную функцию в решении задач по защите прав и ин-
тересов граждан. В свою очередь появившиеся нововведения в гражданском 
праве дают возможность органам местной власти оказывать влияние на соб-
ственников жилья, относящихся бесхозяйственно к своему недвижимому 
имуществу, нарушая в итоге права и законные интересы соседей. Эту роль 
правового воздействия, вполне можно отнести в состав контрольных полно-
мочий органа местного самоуправления. При результативном и эффективном 
муниципальном контроле, проводимом со стороны уполномоченных долж-
ностных лиц, вполне осуществляется защита прав человека и гражданина 
на местном уровне.

Ключевые слова: муниципальный жилищный контроль, права и сво-
боды человека и гражданина, жилое помещение, органы местного само-
управления.

Implementation of municipal housing control in the fi eld 
of human and civil rights protection

Treshcheva O. Yu.

Abstract. This article is devoted to the process of municipal housing con-
trol in the fi eld of human and civil rights protection. Some provisions of the 
legislation in the area regulated by the issues of municipal housing control are 
analyzed. On the example of the municipal formation «Novokuznetsk Municipal 
District» of the Kemerovo region-Kuzbass, the mechanisms of its functioning 
in the fi eld of protection of housing rights of man and citizen are considered. 
It shows the procedure for residents of an apartment building in the village 
of Gavrilovka to apply to a local government body for the realization of their 
rights and legitimate interests.

It is concluded that municipal housing control mainly performs an auxiliary 
function in solving tasks to protect the rights and interests of citizens. In turn, 
the innovations that have appeared in civil law make it possible for local 
authorities to infl uence homeowners who are mismanaging their real estate, 
eventually violating the rights and legitimate interests of neighbors. This role 
of legal infl uence may well be attributed to the control powers of the local 
government. With effective and effi cient municipal control carried out by au-
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thorized offi cials, the protection of human and civil rights at the local level 
is fully implemented.

Keywords: municipal housing control, human and civil rights and freedoms, 
residential premises, local self-government bodies.

Сфера защиты прав и свобод человека и гражданина проявляет-
ся в правовой деятельности органов публичной власти. Конституция 
РФ1 закрепила муниципальную власть в ее системе. В данном случае 
важно то, что любое правовое государство должно подойти к делам 
общества с точки зрения гарантирования и защиты прав и свобод че-
ловека2. Контрольные функции со стороны муниципальных должност-
ных лиц, выражающиеся в муниципальном контроле, способствуют 
проявлению защиты основных законных интересов местного населе-
ния. Таким образом, существование в правовой системе Российской 
Федерации такого явления, как муниципальный контроль, являет-
ся необходимым3. Рассматривая вид контроля, как муниципальный 
жилищный контроль можно сказать, что проводимые в его границах 
мероприятия фактически осуществляют защиту жилищных прав че-
ловека и гражданина. 

Например, Положением о муниципальном жилищном контроле 
на территории Новокузнецкого муниципального района4 органом 
местного самоуправления, уполномоченным на провидение данного 
вида контроля, является администрация района в лице его комите-
та по жилищно-коммунальному хозяйству. Так, жители многоквар-
тирного дома поселка Гавриловка Новокузнецкого муниципального 
округа обратились с заявлением в администрацию муниципалитета 
о вынесении предписания, в котором просили предупредить нани-
мателя одной из квартир и к тому же собственника другого жилого 
помещения, находящихся в доме об устранении неисправностей 
и определения срока для их удаления. На протяжении многих лет 
владелец вышеуказанной квартиры и наниматель другой жилпло-
щади, не исполняли своих обязанностей по ремонту и содержанию 
своего имущества, нарушая в целом права других собственников. 

1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосовани-
ем 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 
01.07.2020) // Официальный интернет-портал правовой информации, 06.10.2022. 
URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 10.04.2023).

2 Балаян Э. Ю. Некоторые конституционно-правовые аспекты закрепления и ох-
раны достоинства личности // Вестник Кемеровского государственного университе-
та, 2015. № 1 (61) Т. 2. С. 235.

3 Муниципальный контроль: от реальной практики к идеальной модели /под 
ред. Е. С. Шугриной, М. П. Ряшина. М., 2019. С. 258.

4 Решение Совета народных депутатов Новокузнецкого муниципального района 
от 23.12.2021 № 219-МНПА «Об утверждении Положения о муниципальном жилищ-
ном контроле на территории Новокузнецкого муниципального района» [Электрон-
ный ресурс]// Режим доступа: https://sndnmr.ru/ (дата обращения: 29.03.2023).
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Бесхозное состояние квартир способствует одновременно разруше-
нию технического состояния всего дома и нарушению законных прав 
и интересов граждан, проживающих в нем, стало быть, лишая их бла-
гоприятных условий проживания, обеспечивающих им достойную 
жизнь. На поступившее обращение от жильцов дома уполномочен-
ный орган инициировал проверку недвижимости в порядке муни-
ципального жилищного контроля. Впоследствии от них поступил 
ответ № МС224/05-190291 от 02.09.221, в котором говорилось о том, 
что поскольку жилое помещение многоквартирного дома, располо-
женного в п. Гавриловка находится в частной собственности и не 
относится к муниципальному жилищному фонду муниципального 
образования проведение контроля в отношении этой квартиры, 
не представляется возможным. Однако в нем указывалось о необ-
ходимости обращения с жалобой на несоблюдение собственником 
вышеуказанного жилого помещения требований к его содержанию 
и использованию в Новокузнецкое отделение Государственной жи-
лищной инспекции Кузбасса2. 

Кроме того, в отношении другого жилья, расположенного в двух-
этажном многоквартирном доме поселка, находящегося в муници-
пальной собственности этого муниципального округа по результатам 
выездного осмотра было принято комитетом решение об обращении 
в межведомственную комиссию для оценки и обследования помеще-
ния и всего дома в целях его признания подлежащим капитальному 
ремонту. Как отмечает в своей научной статье Истомин В. Г., что 
юридическая основа осуществления жилищного надзора (контроля) 
должна серьезно совершенствоваться с целью защиты прав и закон-
ных интересов участников жилищных правоотношений3. Жилищ-
ное и гражданское законодательства определяют порядок создания 
органами публичной власти условий для реализации прав человека 
и гражданина. В частности положением ст. 287.7 ГК РФ4 устанавли-
вается право органу местного самоуправления на предупреждение 
собственника, который бесхозяйственно относится к своему недви-
жимому имуществу и регулярно нарушает права и интересы соседей, 
с возможностью ему предписания об устранении этих неполадок. 

1 Муниципальное образование Новокузнецкий муниципальный округ. Офици-
альный сайт. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://admnkr.ru/ (дата об-
ращения: 28.04.2023).

2 Государственная жилищная инспекция Кузбасса. Официальный сайт. [Элек-
тронный ресурс] // Режим доступа: https://gosgil42.ru/about/obshchaya-informatsi-
ya-ob-inspektsii/perechen-territorialnykh-podrazdele (дата обращения: 29.04.2023).

3 Истомин В. Г. Государственный жилищный надзор и муниципальный жилищ-
ный контроль: теория, практика и проблемы взаимодействия. Муниципалитет: эко-
номика и управление, 2014. С. 108. 

4 Гражданский кодекс РФ (ч. 1) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 14.04.2023, с изм. 
от 16.05.2023) //СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
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В результате не исправления нарушений в установлен срок, уполно-
моченный муниципальный служащий может обратиться в суд с ис-
ком о продаже этого имущества путем публичных торгов с дальней-
шей выплатой частнику вырученных от продажи средств. По этому 
основанию жители вышеуказанного многоквартирного дома сель-
ского поселения повторно обратились с заявлением в администра-
цию муниципальной территории о предупреждении собственника 
жилого помещения, расположенного в данном доме об устранении 
нарушений и указании срока для их ликвидации. В своем ответе 
№ МС 4224/05-208191 от 27.10.221 администрация округа, сообщи-
ла о том, что в рамках полномочий, предусмотренных ч. 1 ст. 287.7 
ГК РФ, администрация Новокузнецкого муниципального округа 
направила предупреждение собственнику жилого помещения о не-
обходимости устранения нарушений прав и интересов соседей и пре-
кращении бесхозяйственного содержания жилого помещения. После 
исчисления срока, установленного для устранения, выявленных на-
рушений, администрацией Новокузнецкого муниципального округа 
будет осуществлена проверка исполнения собственником требова-
ний, указанных в предупреждении. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 
муниципальный жилищный контроль воздействует, в общем, поло-
жительно на решение проблем в области жилищных прав граждан. 
Соответственно появившиеся нововведения в гражданском зако-
нодательстве дают возможность органам местного самоуправления 
оказывать влияние на нерадивых собственников жилья, относящихся 
халатно к своему недвижимому имуществу, нарушая при этом права 
и законные интересы соседей. Эта функция воздействия со стороны 
органов местной власти вполне аналогична той, которая присутствует 
в области правоотношений, касающихся муниципального жилищно-
го контроля. При его результативном и эффективном осуществлении 
создается защита жилищных прав человека и гражданина на муници-
пальном уровне.
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Понятие городской агломерации 
как объекта управления1

Ушакова А. П.

Аннотация. Исследуются понятие и  признаки городской агломерации 
как социально-географического явления, необходимые для ее отграничения 
от иных явлений. Обращается внимание на факт наличия одновременно го-
родской агломерации как объекта управления (то есть, как социально-гео-
графического явления, развитием которого стремится управлять публичная 
власть) и городской агломерации как юридической конструкции, созданной 
для управления данным объектом. Автор приходит к выводу, что ключевыми 
признаками наличия городской агломерации как объекта управления является 
1) наличие нескольких населенных пунктов, 2) наличие центрального города-
ядра, имеющего юридический статус города, 3) наличие ежедневных маятни-
ковых миграций населения между городом-ядром и остальными населенными 
пунктами. На этой основе предлагается определение городской агломерации.

Ключевые слова: городская агломерация, город, населенный пункт, про-
странственное развитие, управление развитием городской агломерации.

The concept of the urban agglomeration 
as a governing object

Ushakova A. P.

Abstract. Тhe concept and features of the urban agglomeration as a so-
cio-geographical phenomenon, necessary for its delimitation from other phe-
nomena, are explored. Attention is drawn to the fact that there is both an urban 
agglomeration as an object of management (that is, as a socio-geographical 
phenomenon, the development of which the public authorities seek to manage) 
and an urban agglomeration as a legal structure created to manage this ob-
ject. The author comes to the conclusion that the key features of the presence 
of an urban agglomeration as an object of management are 1) the presence 
of several settlements, 2) the presence of a central core city that has the legal 

1 Исследование проводилось в рамках гранта Министерства науки и высшего 
образования Кемеровской области-Кузбасса, предоставленного в рамках конкурса 
заявок на создание научных лабораторий под руководством молодых ученых (согла-
шение № 7 от 23 ноября 2022 года).
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status of a city, 3) the presence of daily pendulum migrations of the population 
between the core city and other settlements. On this basis, a defi nition of urban 
agglomeration is proposed.

Keywords: urban agglomeration, city, settlement, spatial development, ur-
ban agglomeration development management.

С каждым годом в современной России все более серьезно осозна-
ется необходимость формирования системы управления городскими 
агломерациями. Но, как известно, эффективное управление не может 
осуществляться вне правовой основы. И поэтому перед юридической на-
укой встает задача изучения этого нового явления, усвоения знаний о го-
родских агломерациях, накопленных иными науками, и формирования 
собственных выводов. Немаловажным фактором успеха при решении 
данной задачи должно быть ясное понимание юристами самого поня-
тия городской агломерации как объекта управления. Иными словами, 
прежде чем решать как управлять, нужно понять чем нужно управлять.

Вопрос о понимании городской агломерации усложняется двойствен-
ностью самого определяемого явления — одновременно существует сама 
городская агломерация (например, город Челябинск и окружающие его 
населенные пункты) и юридическая конструкция, созданная для управ-
ления ею (например, Челябинская агломерация как межмуниципальный 
союз). В данной статье мы пока остановимся на понятии городской агло-
мерации в первом значении — как группы населенных пунктов. Именно 
в этом значении городская агломерация является объектом управления.

Необходимость изучения сначала сути городской агломерации как 
географического явления, а только затем — сути городской агломерации 
как правового явления вызвана двумя причинами. Во-первых, логич-
но сначала изучить, чем и для чего управляют, а лишь затем — какими 
методами управляют и какие правовые конструкции при этом создают. 
А во-вторых, исходя из анализа Стратегии пространственного развития 
Российской Федерации1, законодательства субъектов Российской Феде-
рации и федеральных законопроектов можно сделать вывод о наличии 
острой необходимости в фиксации понятия городской агломерации как 
объекта управления (то есть в географическом смысле)2.

1 Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период 
до 2025 года: утв. распоряжением Правительства РФ от 13 февраля 2019 г. № 207-р.

2 Именно в таком, географическом, смысле определяют городскую агломерацию 
Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 го-
да, Закон Ростовской области от 23 июня 2022 г. «О развитии агломераций в Ростов-
ской области»; Закон Кемеровской области-Кузбасса от 23 марта 2022 г. «О создании 
и развитии агломераций в Кемеровской области-Кузбассе», Закон Томской области 
от 10 апр. 2017 г. № 23-ОЗ «О развитии агломераций в Томской области», Закон Бел-
городской области от 01 марта 2016 г. № 58 «О развитии агломераций в Белгородской 
области», а также отклоненный Государственной Думой РФ проект федерального за-
кона № 189686-7 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации» (который был внесен Саратовской областной Думой 30 мая 2017 года
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В специальной литературе часто приводится знаменитое опреде-
ление, предложенное известным ученым Института географии РАН, 
профессором Г. М. Лаппо. Он определяет городскую агломерацию как 
«компактную пространственную группировку поселений, объединен-
ных многообразными интенсивными связями в сложную многоком-
понентную динамическую систему1». Еще одно определение, ставшее 
классическим, предложил один из ведущих российских урбанистов 
Евгений Наумович Перцик: городская агломерация — это «система 
территориально сближенных и экономически взаимосвязанных на-
селенных мест, объединенных устойчивыми трудовыми, культурно-
бытовыми и производственными связями, общей социальной и тех-
нической инфраструктурой2»

На первый взгляд, эти определения кажутся совершенно ясными, 
однако при их применении к конкретным ситуациям возникает ряд 
вопросов. К примеру, можно ли считать городской агломерацией го-
рода Новосибирск, Кемерово и Томск? Насколько далеко друг от друга 
должны быть расположены поселения, чтобы можно было говорить 
о компактности? Какого рода связи между поселениями должны су-
ществовать, чтобы их можно было назвать устойчивыми? Как квали-
фицировать случай вхождения нескольких населенных пунктов в одно 
поселение?

Почему же даже определения, предлагаемые классиками геогра-
фической науки, оказывается бессильным против таких вопросов? 
Причина в том, что в состав непосредственно определения ученые-
географы включают только признаки, отражающие сущность иссле-
дуемого явления, а конкретные параметры городской агломерации — 
так называемые критерии делимитации — рассматривают отдельно, 
подробно разбирая их в текстах своих научных работ. Однако для 
целей подготовки юридической дефиниции городской агломерации 
эти конкретные критерии могут быть важны, чтобы добиться искомой 
степени правовой определенности.

Во-первых, необходимо выяснить, что должно входить в состав 
городской агломерации — любые муниципальные образования 
(включая муниципальные районы и муниципальные округа), толь-
ко городские и сельские поселения или все же населенные пункты 
как единицы административного, а не муниципального деления? 
Этот вопрос важен, поскольку административное и муниципальное 
деление не совпадают. Более того, в последнее время наблюдается 
тенденция к усилению разницы между административным и му-
ниципальным делением. К примеру, в 2019 году в Кемеровской 
области было 210 муниципальных образований, а в 2022 году — уже 

1 Лаппо Г. М. Развитие городских агломераций в СССР. М.: Наука, 1978. С. 18.
2 Перцик Е. Н. Геоурбанистика: учебник. М.: Издательский центр «Академия», 

2009. С. 35.
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501. Во многом это связано с изменениями муниципального зако-
нодательства 2019 года2, допускающими создание муниципальных 
округов — одноуровневых муниципальных образований, включа-
ющих несколько населенных пунктов, которые не имеют статуса 
самостоятельных муниципальных образований (одноуровневая 
система муниципального устройства).

На наш взгляд, в состав городской агломерации должны входить насе-
ленные пункты как единицы административного деления, а не поселения 
как единицы муниципального деления. Во-первых, главный признак 
городской агломерации — множественность населенных пунктов и их 
связанность в единую систему — предполагает, что базовой единицей 
должно быть населенное место в понимании, наиболее приближенном 
к географическому, а такое понимание присуще административному 
делению, а не муниципальному. Во-вторых, нельзя однозначно ис-
ключить возможность включения всей городской агломерации в со-
став одного муниципального образования — например, при созда-
нии городского округа с внутригородским делением. Такая модель 
управления городской агломерацией уже исследовалась в юридиче-
ской науке и была специалистами унитарной3. Мы присоединяемся 
к мнению Н. В. Кичигина, полагающего важным сохранение возмож-
ности выбора между разными моделями управления городской агло-
мерацией4. Унитарная модель тоже может быть полезной в некоторых 
ситуациях — во многом ради возможности ее использования в муни-
ципальное законодательство и был введен такой вид муниципального 
образования, как городской округ с внутригородским делением.

Во-вторых, каким критериям должен соответствовать город-ядро? 
Требуется ли закрепить наличие определенного порога численности 
населения, например, 100 или 250 тысяч человек? Представляется, что 
жесткая фиксация порога численности населения неминуемо вызовет 
необходимость установления массы исключений или дополнительных 
условий для отдельных случаев — таких, как расположение в малона-
селенной местности, наличие нескольких городов-ядер и др. К тому 

1 Административно-территориальное деление Кемеровской области // Википе-
дия. https://ru.wikipedia.org/wiki/Административно-территориальное_деление_Ке-
меровской_об-ласти.

2 Изменения в статьи 11 и 12, а также введение части 3.1.1 статьи 13 ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
внесенные ФЗ от 01.05.2019 № 87-ФЗ.

3 Гриценко Е. А. Городские агломерации: в поисках оптимальной модели террито-
риальной организации (сравнительно-правовой анализ) // Конституционное и му-
ниципальное право. 2014. № 10. С. 28–36; Шугрина Е. С. Модели управления россий-
скими агломерациями // Государственная власть и местное самоуправление. 2018. 
№ 2. С. 39–43.

4 Правовые проблемы устойчивого пространственного развития государств-
участников СНГ / отв. ред. Е. А. Галиновская, М. В. Пономарев. — М.: ИНФРА-М, 
2022. С. 378.
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же цель законодателя — максимально стимулировать межмуниципаль-
ное сотрудничество в целях развития городских агломераций. Поэтому 
целесообразно предусмотреть более мягкое условие — центральный 
город должен обладать административным статусом города.

Третье, что требуется определить — это размеры городской агломе-
рации в пространстве. На первый взгляд, наиболее простым кажется 
определение определенного диаметра в километрах. Однако такой 
подход создает слишком жесткие рамки. В действительности многие 
городские агломерации имеют причудливую форму на местности, 
повторяя особенности рельефа местности или очертания береговой 
линии. По этим и многим другим причинам в географии и градостро-
ительстве применяется более мягкий критерий — критерий дальности 
распространения маятниковых миграций. Иными словами, к тер-
ритории городской агломерации относится та зона, в пределах кото-
рой происходят ежедневные передвижения населения «туда-обратно» 
(к местам работы, учебы, магазинам и др. подобные передвижения).

Понятие «маятниковых миграций» охватывает циклические еже-
дневные поездки туда-обратно для различных целей (трудовых, бы-
товых, социальных и др.). Ряд ученых считает маятниковые миграции 
одним из наиболее существенных признаков городских агломераций1. 
Любопытно, что критерий дальности распространения маятниковых 
миграций повсеместно применяется и в Европе — в рамках методи-
ки определения границ городских агломераций, рекомендованной 
ОЭСР2.

Еще в 1960–70 годы было доказано, что статистически большая 
часть маятниковых миграций (а именно — 90%) происходит в пределах 
1,5 часовой транспортной доступности от границ города-ядра на обще-
ственном транспорте, взятой в «час писк»3. Примерно в этих пределах 
и формируется городская агломерация. 

Для установления юридически значимого критерия достаточно 
фиксации самого факта наличия массовых маятниковых миграция 
на определенной территории, фиксировать время транспортной 
доступности не требуется. Это связано с некоторыми технически-
ми особенностями определения транспортной доступности — виды 

1 Перцик Е. Н. Районная планировка (территориальное планирование). — М.: 
Гардарики, 2006. С. 300–302; Малоян Г.А Агломерация — градостроительные про-
блемы: монография. — М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2010. 
С. 23–26; Лаппо Г. М. Развитие городских агломераций в СССР. — М.: Наука, 1978. 
С. 22–28; Полян П. М. Территориальные структуры — урбанизация — расселение: те-
оретические подходы и методы изучения. — М.: Новый хронограф, 2014. С. 342–344.

2 Dĳ kstra L., Poelman H., Veneri P. The EU-OECD defi nition of a functional urban ar-
ea // OECD Regional Development Working Papers. 2019. № 11. https://doi.org/10.1787/
d58cb34d-en.

3 Лаппо Г. М. Развитие городских агломераций в СССР. — М.: Наука, 1978. 
С. 22–23.
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транспорта и расчетная скорость движения могут отличаться у разных 
агломераций, поскольку состояние системы общественного транспор-
та в разных городских агломерациях может отличаться. Общее прави-
ло может быть таким: если расстояние между населенным пунктом 
и предполагаемым центром агломерации слишком велико для еже-
дневных поездок на работу и обратно — то такие населенные пункты 
не образуют городской агломерации. 

Критерий распространения маятниковых миграций позволяет 
отграничить городскую агломерацию от надагломерационных обра-
зований и экономических районов. Надагломерационные образова-
ния находятся на следующем уровне иерархии системы расселения 
и представляют собой группы городских агломераций. Отдельные 
населенные пункты входят в состав городских агломераций, а сами 
городские агломерации входят в состав надагломерационных образо-
ваний (меторополисов, мегалополисов и др.). Так приведенный выше 
пример «Новосибирск — Кемерово — Омск» представляет собой имен-
но надагломерационное образование, образуемое тремя городскими 
агломерациями.

Нередко городские агломерации смешивают с экономически-
ми районами, особыми экономическими зонами и кластерами. Это 
не случайно. Понятие «городская агломерация» (как группа на-
селенных пунктов) созвучно термину «агломерация» (как процесс 
территориального сближения экономической активности). Процесс 
агломерации предприятий и иной экономической активности связан 
с выгодами близкого расположения предприятий — это создает эф-
фект экономии, именуемый также «агломерационным эффектом1». 
Результатом такого сближения предприятий могут стать территори-
ально-производственные комплексы, экономические районы и… сами 
города. Тем не менее, понятия «городской агломерации» и «агломера-
ции экономической активности» пересекаются лишь частично2.

Учитывая добавленные конкретизирующие критерии, можно 
предложить такое определение городской агломерации — это со-
вокупность населенных пунктов, характеризующуюся наличием 
одним или нескольких городов-ядер и окружающих их населенных 
пунктов — спутников, расположенных в границах одного или не-
скольких граничащих друг с другом муниципальных образований, 
расположение которых обеспечивает возможность ежедневной ма-
ятниковой миграции населения между городами-ядрами и насе-

1 Растворцева С. Н. Экономическая активность регионов России // Экономиче-
ские и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2018. Т. 11. № 1. С. 87; 
Павлов Ю. В. Систематизация факторов агломерационного эффекта // Journal of New 
Economy. 2021. Т. 22. № 4. С. 119.

2 Более подробно этот вопрос рассматривался в следующей публикации: Лиси-
на Н. Л., Ушакова А. П., Невзоров Т. Б., Баев В. Д., Назарян М. Г. Организация управле-
ния Северо-Кузбасской агломерации. Кемерово, 2023. 84 с.
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ленными пунктами — спутниками в целях осуществления трудовых 
функций или удовлетворения социальных, бытовых и иных потреб-
ностей населения.

Следует обратить внимание, что предложенное определение опи-
сывает признаки городской агломерации как группы населенных 
пунктов, то есть как социального явления, а не как правового. Пред-
ставляется что существует городская агломерация в географическом 
смысле — как сами населенные пункты — и одновременно городская 
агломерация в юридическом смысле — как специальная территориальная 
единица с особым режимом управления (либо как межмуниципальное 
объединение при использовании «горизонтальной» модели управле-
ния). Вопрос об их соотношении и о понимании сущности городской 
агломерации как правового явления нуждается в тщательном дальней-
шем изучении и обсуждении. 
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Понятие достойной жизни в конституционном праве
Шалев Е. А.

Аннотация. В данной статье рассматривается понятие достойной жиз-
ни. Право на достойную жизнь закреплено в Конституции РФ и признается 
одним из важных прав граждан. Обоснована необходимость закрепления 
права на достойную жизнь в Конституции РФ. Международные соглашения, 
ратифицированные Россией, гарантируют право на достойную жизнь и не-
обходимую социальную помощь. В работе отмечены основные подходы 
к пониманию права на достойную жизнь, им дана краткая характеристика. 
Понятие «достойная жизнь» исследовалось с двух сторон. В законодательстве 
отсутствует единое понимание достойной жизни, нормативные правовые 
акты используют различные дефиниции достойной жизни. В юридической 
литературе также нет единого мнения относительно содержания достойной 
жизни. Большинство ученых сводят это понятие к социально-экономическим 
характеристикам достойной жизни. Другие ученые расширяют это понятие 
за счет включения в него благоприятной окружающей среды, культурного 
досуга и спортивных мероприятиях. В итоге, сделан вывод, что достойная 
жизнь является комплексным понятием, включающим все стороны жизни 
человека. Государство должно создавать условия для поддержания и обе-
спечения достойной жизни своих граждан.

Ключевые слова: социальное государство, достойная жизнь, достоинство 
личности, достойный уровень жизни, право на жизнь, качество жизни.

The concept of a decent life in constitutional law
Shalev E. A.

Abstract. This article discusses the concept of a decent life. The right to a 
decent life is enshrined in  the Constitution of  the Russian Federation and 
is recognized as one of the important rights of citizens. The necessity of se-
curing the right to a decent life in the Constitution of the Russian Federation 
is substantiated. International agreements ratifi ed by Russia guarantee the right 
to a decent life and the necessary social assistance. The paper highlights the 
main approaches to understanding the right to a decent life, gives them a brief 
description. The concept of «decent life» has been studied from two sides. There 
is no common understanding of decent living in the legislation, regulatory 
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legal acts use different defi nitions of a decent life. There is also no consensus 
in the legal literature on the content of a decent life. Most scientists reduce this 
concept to socio-economic characteristics. Other scientists expand this concept 
by including a favorable environment, cultural leisure and sporting events. As a 
result, it is concluded that a decent life is a complex concept that includes all 
aspects of human life. The State should create conditions for maintaining and 
developing a decent life for its citizens.

Keywords: welfare state, decent life, dignity of the individual, decent stand-
ard of living, right to life, quality of life.

Для каждого человека понятие «достойная жизнь» может иметь 
свой смысл. Чаще всего под этим подразумевается состояние, когда 
у человека есть все необходимое для удовлетворения его основных 
потребностей, доступ к здравоохранению, образованию, культурным 
и развлекательным мероприятиям, а также возможность зарабатывать 
достаточно денег, чтобы обеспечить себе и своей семье достойный 
уровень жизни. Достойная жизнь также может включать поощрение 
личного развития, возможность для самовыражения и социальных вза-
имодействий и свободу от дискриминации, насилия и других форм 
жестокого обращения.

Конституция РФ1 защищает право на достойную жизнь через сле-
дующие механизмы: гарантии социальных прав и свобод граждан, 
которые обеспечиваются государством (ст. 7); гарантии равенства 
перед законом и судом, а также недискриминации по любому при-
знаку, в том числе социальному положению (ст. 19, 32); гарантии права 
на труд и социальную защиту (ст. 37, 42, 43); гарантии права на об-
разование и культуру (ст. 43, 44); гарантии права на здравоохранение 
и медицинскую помощь (ст. 41); гарантии права на жилище (ст. 40); 
гарантии права на окружающую среду, благоприятную для здоровья 
и жизни людей (ст. 42); гарантии права на социальное обеспечение 
и социальное обеспечение на случай старости, болезни, инвалидно-
сти, потери кормильца и т.д. (ст. 7, 39, 43); гарантии принципа соци-
альной справедливости, который заложен в основе экономического 
строя государства и является одним из основополагающих принципов 
правового государства (ст. 2).

Таким образом, Конституция РФ обеспечивает право на достойную 
жизнь гражданам РФ через систему социальных гарантий и социаль-
ной защиты, а также через соблюдение принципа равенства и соци-
альной справедливости.

Закрепление права на достойную жизнь в Конституции имеет не-
сколько целей. Это необходимо для того, чтобы гарантировать людям 

1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосовани-
ем 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 
01.07.2020) // Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.
gov.ru. 06.10.2022.
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минимальный уровень жизни и защиту от нищеты, голода и бедно-
сти, обеспечить равенство возможностей и доступ к основным благам 
общества, включая образование, здравоохранение, жилье и труд.

Кроме того, включение в текст Конституции РФ положений о до-
стойной жизни позволяет подчеркнуть важность уважения прав че-
ловека и основных свобод, а также социальной справедливости как 
ценностей, которые должны быть уважаемы при принятии законов 
и политических решений. Также конституционализация положений 
о достойной жизни должна повысить ответственность государства 
за обеспечение социальной защиты и поддержки наименее защищен-
ных слоев населения.

В целом, закрепление права на достойную жизнь в конституции 
выражает обязательство государства по защите интересов и благополу-
чия своих граждан, что является основой социального договора между 
государством и народом.

Наднациональное право защищает право на достойную жизнь 
через множество договоров и соглашений, которые обязывают госу-
дарства соблюдать нормы международного права и защищать соци-
ально-экономические права своих граждан. Например, во Всеобщей 
декларации прав человека1 содержится статья, которая гарантирует 
«право на достойный уровень жизни для себя и своей семьи, вклю-
чая право на питание, одежду, жилище, медицинское обслуживание 
и необходимую социальную помощь». В дополнение к этому, осно-
ванные на этой декларации международные соглашения, такие как 
Международный пакт об экономических, социальных и культурных 
правах2, конкретизируют эти права и обязывают государства уважать 
их и защищать. Кроме того, многие суды международного уровня вы-
носят решения в отношении нарушений прав на достойную жизнь, 
обязывающие государства возмещать ущерб и предпринимать меры 
для улучшения ситуации.

Как уже отмечалось право на достойную жизнь закреплено в Кон-
ституции РФ и признается важным правом граждан. Российские суды 
могут толковать его в соответствии с принятыми законами и нормами 
международного права, а также учитывать обстоятельства конкрет-
ного случая и права всех сторон. Суды могут принимать решения, 
направленные на обеспечение достойных жизненных условий, права 
на жилище, образование, здравоохранение, социальное обеспечение 
и т.д. Однако, каждый конкретный случай требует индивидуального 
рассмотрения и оценки со стороны суда.

1 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 
10.12.1948) // Российская газета. № 67. 05.04.1995.

2 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 
(принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Гене-
ральной Ассамблеи ООН) // Ведомости Верховного Совета СССР. 28.04.1976. № 17. 
Ст. 291.
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Как справедливо отмечает Э. Ю. Балаян, в России до сих пор нет 
единого подхода к определению места права на достойную жизнь в си-
стеме конституционных прав и свобод человека. Это обстоятельство 
отражается и на судебной практике, ведь у Конституционного Суда 
РФ все еще не сформирована единая правовая позиция относительно 
права на достойную жизнь1.

Право на достойную жизнь является основным правом человека 
и определяется как право на те условия жизни, которые позволяют 
человеку жить в достатке и достойности. Это означает, что каждый 
человек имеет право на доступ к пище, воде, жилью, медицинскому 
обслуживанию, образованию, занятости, а также на охрану здоровья, 
сохранение среды обитания и защиту от насилия и дискриминации. 
Реализация права на достойную жизнь напрямую связана с социаль-
но-экономическим развитием общества и является одной из главных 
задач государства2.

Право на достойную жизнь закреплено и в нормативных правовых 
актах зарубежных государствах3. Однако, в ряде стран мира большое 
количество людей не имеют доступа к элементарным условиям жизни, 
что является нарушением их прав. Недостаточный уровень жизни мо-
жет привести к бедности, голоду, болезням, беспризорности и другим 
социальным проблемам.

Для реализации права на достойную жизнь необходимо создание 
системы социальной защиты и поддержки, а также принятие социаль-
но-экономических мер, направленных на сокращение неравенства, 
бедности и иных негативных факторов, которые могут ограничивать 
человеческие права. 

В то же время некоторые авторы обосновано отмечают, что право 
на достойную жизнь не должно ограничиваться только социально-
экономическими условиями. Следует расширительно толковать само 
понятие достойной жизни и включать в него, например, экологи-
ческую составляющую, выраженную в благоприятной окружающей 
среде4. Действительно, чтобы говорить о достойной жизни необходи-
мо реализовывать социально-экономические права человека в благо-
приятной окружающей среде. Только тогда можно будет утверждать 
о достойных условиях жизни.

1 Балаян Э. Ю. Роль права в соблюдении права человека на достойную жизнь // На-
учные труды. Российская академия юридических наук / Российская академия юриди-
ческих наук. Выпуск 22. М.: Издательская группа «Юрист», 2022. С. 47.

2 Касавина Н. А. Феномен достойной жизни в контексте проблемы социального 
государства // Вопросы философии. 2019. № 11. С. 24–25.

3 См.: Романовский Г. Б. Конституционное регулирование права на достойную 
жизнь // Гражданин и право. 2016. № 10. С. 3–16.

4 Лисина Н. Л. Благоприятная окружающая среда в городе как элемент конститу-
ционного права человека на достойную жизнь // Право и государство: теория и прак-
тика. 2018. № 11(167). С. 142.
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Гуцко П. А. также не согласна со сведением достойной жизни 
только к материальной составляющей. Она предлагает расширить 
категорию достойной жизни и включить в нее духовно-культурную 
часть. Походы на культурные, физкультурно-оздоровительные, спор-
тивно-массовые мероприятия должны включаться в достойную жизнь, 
следовательно, государство должно учитывать это при принятии своих 
решений1.

Основным инструментом государственной политики в области ре-
ализации права на достойную жизнь является социальное обеспечение 
и социальная защита, включающие в себя систему государственных 
пособий, социальных выплат, медицинских услуг, государственную 
поддержку жилья и трудоустройства. Кроме того, важно учитывать 
гендерный и возрастной аспекты реализации права на достойную 
жизнь, учитывая роль женщин и детей в обществе и обеспечивая 
им необходимую защиту.

Общество, государство и международные организации должны со-
трудничать для обеспечения реализации права на достойную жизнь 
и для достижения целей устойчивого развития в области социальной 
защиты и развития. Право на достойную жизнь в России реализуется 
через ряд мероприятий, проводимых государством.

Гарантированный минимум дохода — государство устанавливает 
минимальный размер оплаты труда и социальных выплат, который 
должен обеспечить человеку минимальный уровень достатка. Система 
социальной защиты — человек может обратиться за помощью в го-
сударственные органы, чтобы получить социальную помощь, льготы 
и иные формы поддержки. 

Государственные программы поддержки населения — Россия ре-
гулярно проводит программы, направленные на поддержку людей 
в трудной жизненной ситуации, такие как детские пособия, выпла-
ты на рождение ребенка, льготы для пенсионеров и т.д. Организация 
медицинского обслуживания — Россия располагает обширной сетью 
медицинских учреждений, предоставляющих качественную медицин-
скую помощь бесплатно или за символическую плату.

Кроме того, в России действует законодательство, гарантирую-
щее права на труд, на жилье, на здоровье и на образование. В целом, 
в России прикладываются усилия для обеспечения действительно до-
стойной жизни граждан, но не все проблемы решены, и многие люди 
сталкиваются с социальными трудностями.

Существует несколько подходов к пониманию права на достойную 
жизнь:

Подход гуманистический — сторонники считают, что право на до-
стойную жизнь является основным и универсальным правом челове-

1 Гуцко П. А. Достойный уровень жизни — цель белорусского государства // Со-
временное общество и право. 2021. № 5(54). С. 22.
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ка. Для достижения этой жизни необходимы уважение к личности, 
свободе и равноправию.

Подход экономический — сторонники считают, что достойная 
жизнь может быть обеспечена только материальным достатком, пред-
полагающее, что государство должно обеспечивать своих граждан 
средствами к существованию.

Подход социологический — считает, что жизнь настоящего вос-
требовала социальных услуг, таких как услуги здравоохранения, об-
разования, социальной защиты и т.д.

Подход правовой — сторонники считают, что достойная жизнь яв-
ляется частью права на жизнь, и обеспечивается защитой прав человека 
и общества в целом. Одним из условий является возможность получить 
доступ к средствам правосудия и уважения к правам каждого человека.

Подход биологический — сторонники считают, что достойная 
жизнь является результатом биологического взаимодействия между 
человеком и его окружением. Это означает, что государство должно 
защищать окружающую среду и снижать уровень загрязнения.

В юридической литературе нет единого мнения относительно поня-
тия достойная жизнь. Разные авторы наполняют его разным содержа-
нием. В качестве примера можно привести определение А. С. Чабриц-
кой, которая под достойным уровнем жизни понимает обеспечение 
всеми конституционными социальными правами граждан, жизненный 
уровень которых соответствует среднему уровню экономического по-
тенциала страны1. Получается, что автор ставит знак равенства между 
достойным уровнем жизни и средним уровнем экономического по-
тенциала страны.

Разброс мнений о достойной жизни в юридической литературе 
подкрепляется отсутствием нормативного закрепления этого поня-
тия. Понятие «достойная жизнь» в различных нормативных правовых 
актах может быть указано как «достойное существование», «достой-
ный уровень жизни», «достойные условия жизни». Некоторые уче-
ные считают, что такое положение вещей является коррупционным 
фактором, поскольку в законодательстве нет ясности в определении 
рубежа «достойной» и «не достойной» жизни2.

В своей статье П. А. Гуцко верно подмечает, что существует два само-
стоятельных понятия «достойный уровень жизни» и «достаточный уро-
вень жизни». Часто бывает так, что авторы раскрывают первое понятие 
через второе. Однако П. А. Гуцко разводит эти понятия. По ее мнению, 

1 Чабрицкая А. С. Право на жилище, как элемент понятия «достойная жизнь» // 
Закон. Право. Государство. 2016. № 2(10). С. 138.

2 Кобылинская С. В., Кобылинский Н. Д. К вопросу о понятие права на достойную 
жизнь в современном российском законодательстве // Актуальные проблемы юри-
дической науки: теория и практика : Сборник материалов VIII Международной науч-
но-практической конференции, Махачкала, 17 октября 2014 года. Махачкала: Обще-
ство с ограниченной ответственностью «Апробация», 2014. С. 12.
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понятие «достойный уровень жизни» более широкое по своему содержа-
нию и охватывает достаточный уровень жизни. Кроме того, она отмечает, 
что сами граждане определяют уровень жизни как достойный. Государ-
ство лишь создает условия для достижения достойного уровня жизни1.

В таком же направлении рассуждает и Ю. В. Ким, который акцен-
тирует внимание на роли государства в достижении достойной жизни. 
По его мнению, государство должно заботиться о выработке адекват-
ных подходов к диагностике уровня жизни, постановке стратегии раз-
вития и создания необходимых экономических условий для стабиль-
ного роста благосостояния общества. Государство никогда не сможет 
одарить всех своих граждан благами, но может создать условия для 
успешного и поступательного развития каждой личности2.

Подводя итог, можно заключить, что право на достойную жизнь — 
это гарантированное государством право человека на условия жизни, 
обеспечивающие ему достойный уровень жизни в соответствии с его 
человеческим достоинством. Это включает в себя доступ к пище, жи-
лью, здравоохранению, образованию, культуре, социальной защите 
и другим основным потребностям, необходимым для достойного су-
ществования. Право на достойную жизнь является основным правом 
человека, которое включает в себя и другие права, такие как право 
на социальную защиту, право на труд и право на здоровье.

Таким образом, достойна жизнь — это всеохватывающая катего-
рия, которая комплексно определяет как правовое, так и социально-
экономическое положение человека. Государство создает условия для 
развития и поддержания достойно жизни человека. Примером такой 
роли государства может быть политика, проводимая в Кемеровской 
области — Кузбассе. В этом регионе на высшем уровне достойная 
жизнь закреплена как стратегический приоритет. Правительство Куз-
басса наметило и реализует комплекс мероприятий во всех сферах 
общественной жизни (предпринимательство, зеленая экономика, об-
разование и т.д.), чтобы человек был доволен своей жизнью3.
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Духовно-нравственные ценности Конституции России…   
как объект правовой науки

Юсубов Э. С.

Аннотация. Статья посвящена проблема юридического понимания ду-
ховно-нравственных ценностей Конституции Российской Федерации. Акту-
альность исследования предопределена значением духовно-нравственных 
ценностей для правотворчества и правоприменительной практики, а также 
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стремлением Российской Федерации оберегать собственную идентичность. 
Духовно-нравственные ценности признаются межотраслевым и объединя-
ющим феноменом, основанном на признании, статусе человека, правового 
и нравственного начал. 

Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, Конституционные 
поправки, духовно-нравственные ценности, идентичность.

Spiritual and moral values of the Constitution 
of Russia as an object of legal science

Yusubov E. S.

Abstract. The article is devoted to the problem of legal understanding of the 
spiritual and moral values of the Constitution of the Russian Federation. The 
relevance of the study is predetermined by the importance of spiritual and 
moral values for lawmaking and law enforcement practice, as well as the desire 
of the Russian Federation to protect its own identity. Spiritual and moral values 
are recognized as an intersectoral and unifying phenomenon based on the 
recognition, status of a person, legal and moral principles.

Keywords: Constitution of the Russian Federation, Constitutional Amend-
ments, spiritual and moral values, identity.

Ускоренный ритм нашего времени и постоянно убыстряющий 
бег современной истории постоянно довлеет над нами и требует 
всестороннего взгляда на окружающую действительность и мир че-
ловека. Иначе будет крайне трудно, а может быть и невозможно по-
нять нравственную ценность и смысл принимаемых решений, найти 
в них устойчивую опору движения вперед. Общеизвестно, что мир 
неузнаваемо изменился, и он продолжает меняться. Социокультурные 
инновации радикально преобразовали облик многих уголков нашей 
планеты. В свою очередь, современные информационный системы, 
как достижения человеческого ума и таланта, существенно изменили 
формы и содержание жизни людей. Следует согласиться с мнением 
о том, что цифровая трансформация человеческого общества толь-
ко начинается и этот факто открывает новые угрозы безопасности 
личности, общества и государства.1 Речь идет об активном процессе 
формирования виртуальной метавселенной для существования че-
ловечества.2 Среди новых реальных угроз для человека и общества 
в целом следует особо подчеркнуть внедрение в социальную практику 
искусственного интеллекта. 

Указанные и многие другие факторы стимулировали современ-
ную цивилизацию не только на экономические, политические или 

1 См.: Овчинников А. И. Традиционные духово-нравственные ценности, суве-
ренитет и правовое регулирование метавселенных // История государства и права. 
2023. № 4. С. 37. 

2 Там же, с. 37–38. 
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технологические трансформации, но и самым непосредственным 
образом влияют на нравственный и духовный мир человека. В этой 
связи заслуживает внимание вывод о том, что характерной чертой 
современного российского общества является его нравственное не-
благополучие. Это выражается в снижении значимости и ценности 
социальных и моральных норм.1 Поэтому в условиях нравственного 
кризиса конституционные нормы, принципы и институты необходи-
мо толковать и исследовать во взаимосвязи с национальными цен-
ностями, которые получили свое воплощение в основном законе.2 
Именно по этой причине предлагается не только формально-юриди-
ческое признание духовно-нравственных ценностей, но и активное 
и приоритетное их внедрение в общественное сознание россиян.3

Иначе говоря, в исторической перспективе развития Российской 
государственности и общества совершенно очевидной является уси-
ление значимости непосредственной значимости духовно-нравствен-
ных ценностей с конкретным человеком. Проблемы человека, его 
судьба неотделимы от состояния духовности политики.4 Они практи-
чески неразрешимы вне наличия признаваемых нравственных цен-
ностей. Из этого следует ответственность современной юридической 
науки за гуманитарную жизнь российского общества.

В современной юридической науке «духовно-нравственные цен-
ности» используются для характеристики общества или социально-
политического или культурологического процесса довольно редко. 
Активная научная дискуссия развернута вокруг конституционных 
ценностей как правовой реальности. Подобное отношение к духов-
ным и нравственным проблемам российского общества не обогащает 
правовую науку в целом и отраслевую в частности. Духовно-нрав-
ственные ценности, включенные в конституционно-правовую дис-
куссию, стимулируют широкий круг исследователей на раскрытия 
сущностной внутренней взаимосвязи юридического и духовного на-
чал в жизни человека. 

Закрепив основы конституционного строя с признанием человека 
высшей ценностью, Конституция Российской Федерации 1993 года 

1 См.: Агафонова С. В., Кармазина Н. М. Духовно-нравственные ценности как ре-
сурсы и эгоцентрические ценности как препятствие для личного развития в ранней 
взрослости // Вектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология. 2019. № 4(39) С. 31. 

2 Бондарь Н. С. Равенство в этико-правовом изменении человека как юридиче-
ской личности (от равенства перед Богом — к конституционному равенству). // Жур-
нал российского права 2023. Т.27. № 4.С. 9. 

3 Казанцева Л. Б., Климова Е. К., Чернышова Т. Е. Духовно-нравственные ценно-
сти личности в российском обществе в XX-XXI в.в.: сравнительный анализ. // Гу-
манитарий: Актуальные проблемы гуманитарной науки и образования. 2018. № 4. 
С. 448–449. 

4 Бабурин С. Н. Нравственное государство: русский взгляд на ценности конститу-
ционализма: монография / предисл. И. М. Рагимова. — М.: Норма, 2020. 
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учредила новые человекоцентричные взаимоотношения между че-
ловеком и государством. Впервые в истории России был юридиче-
ски закреплен идеал творческой личности, наделенный всеми кон-
ституционными правами и свободами. Этим самым был определен 
ориентир для правотворчества, правоприменения и всей публично-
правовой жизни. Конституция Российской Федерации нормативно 
выразила и закрепила духовные и нравственные ориентиры, ценност-
ный смысл морального поведения человека юридическим языком, 
созвучным и соответствующим времени. В этом смысле основной 
закон сохранил научность и гармонию с социокультурной и исто-
рико-правовой реальностью. Распространение конституционного 
регулирования на духовно-нравственные и социокультурные отно-
шения означает гуманизм конституции, обусловленный стремлением 
и необходимостью укрепить нравственные начала развития общества 
и государства1. В 2020 году в Конституцию Российской Федерации 
были внесены поправки, которые нормативно закрепили духовные 
и нравственные ориентиры, ценностный смысл морального публич-
ного поведения. 

Конституционные нормы не должны учреждать узкоклассовые 
политизированные духовно-нравственные ценности, а также этиче-
ские и моральные достижения, которые не соответствуют результа-
там духовного творчества многонационального народа России. От-
ечественная конституционная история знает о нормативно-правовом 
закреплении принципов пролетарской солидарности и морали, кото-
рые по своей сущности оправдывали попирания элементарных прав 
человека. Подобные правовые предписания нельзя юридическими 
нормами, обладающими элементарными признаками духовной цен-
ности. Общеизвестно, что конституция РСФСР 1918 года легализовала 
насильственное исключение из публично-правовой жизни социаль-
ные группы в соответствие с классовым принципом. В свою очередь, 
Основной закон 1936 года содержал весьма популярную для своего 
времени фразу «враг народа». 

Внедрение духовных и нравственных категорий в конституцион-
ный текст имеет также отрицательные коннотации в научном сооб-
ществе. Так, например, есть мнение о том, что определение понятия 
«нравственность» не сформулировано, а в исторической перспективе 
деятельность по защите нравственности может значительно изме-
ниться.2 Нельзя обойти вниманием мнение о том, что в современном 
плюралистическом обществе с множеством идеологических концеп-
ций и нравственных ориентиров, государство не имеет права прояв-

1 Хабриева Т. Я. Конституционная реформа в современном мире. — М. Наука. 
2016. С. 36.

2 Цит. по Клеандров М. И. Правосудие и справедливость: монография. М., Нор-
ма, 2022.С. 30–31.
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лять свое пристрастие и вводит их в ранг конституционно-правовой 
категории.1

Представляется, что Российское государство должно и обязано 
во взаимодействии с обществом принимать участие в формировании 
духовно-нравственных ценностей и внедрять их в сознание и миро-
воззрение человека.2 Проблема вовсе не в стремлении наполнить 
конституционные и иные отрасли законодательства нравственны-
ми и этическими притязаниями. Важнее и сложнее всего публично-
правовую, правоприменительную практику обогатить конкретным 
содержанием. 

Необходимо иметь ввиду, что формирование нравственных и ду-
ховных ценностей является долгим и конкретно историческим про-
цессом, результатом постоянной духовной деятельности общества. 
Промежуточным итогом данной деятельности выступает обновление, 
улучшение и формирование новых духовных качеств как отдельного 
человека, так и общества. Следовательно, на масштаб и состояние 
нравственности решающее влияние оказывает солидарная деятель-
ность по формированию, сохранению, преумножению и передачи 
нравственных достижений. Постоянная духовная деятельность соз-
дает социокультурные ценности как всеобщие блага, соответствующие 
традициям и внутреннему мировоззрению общества.3 Однако из этого 
вовсе не следует, что духовная деятельность является линейным про-
цессом. Подобная деятельность требует приложения неустанных уси-
лий для сохранения уже имеющихся идеалов о жизни. Иначе говоря, 
необходимо подчеркнуть конкретно исторический характер формиро-
вания нравственных ценностей в конкретном обществе под влиянием 
самых размытых факторов и в течении всей жизни. В современной 
России актуальной проблемой является сохранение и передача бу-
дущим поколениям духовно-нравственных ценностей как результат 
духовной деятельности. В свою очередь, сохранение и укрепление на-
званных ценностей является конституционной обязанностью и по-
этому общество должно «исходя из ответственности за свою Родину 
перед нынешним и будущими поколениями» чтить «память предков, 
передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и спра-
ведливость». Эти и другие положения Преамбулы Конституции Рос-
сийской Федерации наполненными глубоким духовным содержанием. 
Одна из самых сложных задач состоит в их уяснении для последующей 
передачи в широкое общественное сознание. Именно в этой работе 

1 Варламова Н. В. Ценностный дискурс ы современном конституционном пра-
ве. // Государство и право. 2022. № 6. С. 62–64. 

2 Юсубов Э. С. Конституционное воплощение идейных и идеологических основ 
Советского государства // Конституционное и муниципальное право. 2023. № 3. 
С. 19. 

3 Ким Ю. В. Избирательное право: учебное пособие для вузов — М.: Издательство 
Юрайт, 2022. С. 56. 
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содержится новый потенциал развития гуманитарных наук, включая 
юриспруденцию и философию права. 

Широкая общественная и научная дискуссия и фактические жиз-
ненные обстоятельства и поправки к Конституции 2020 года стали 
определяющими факторами для издания Указа Президента Россий-
ской Федерации от 9 ноября 2022 года № 809, «Об утверждении Основ 
государственной политики по сохранению и укреплению традици-
онных российских духовно-нравственных ценностей». Указ главы 
Российского государства первые содержит в себе легальное опреде-
ление понятия «традиционные ценности» и нормативно устанавли-
вает исчерпывающий их перечень. Традиционные ценности — это 
нравственные ориентиры, формирующие мировоззрения граждан 
России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие с основе 
общероссийской гражданской идентичности и единого культурного 
пространства страны, укрепляющая гражданское единство, нашедшее 
свое уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом 
и культурном развитии многонационального народа России.

К традиционным ценностям относятся «жизнь, достоинства. Права 
и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение От-
ечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные иде-
алы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 
материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 
взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемствен-
ность поколений, единство народов России».

Согласно Указу Президента, социально-политическая общность 
в лице Российской Федерации является субъектом нравственных от-
ношений. Российское Государство обладает нравственным долгом, 
а значит гражданин имеет право оценивать его деятельность с точки 
зрения нравственности и справедливости.1

Духовная деятельность в современных условиях осуществляется 
в специальных публичных институтах. Исторически признанным и ав-
торитетным субъектом духовной деятельности являются религиозные 
конфессии и культовые учреждения (церкви, мечети, дацаны, синаго-
ги). Одним из публичных институтов духовной и воспитательной жиз-
ни общества являются университеты. Центром духовного воспитания, 
формирования культуры и подготовки высококвалифицированных 
кадров является Томский государственный университет. Духовная 
миссия и нравственная сила Томского университета со дня своего от-
крытия направлены на благие цели общества и укрепление духовной 
основы Российского государства.2

1 Бабурин С. Н. Нравственное государство: русский взгляд на ценность конститу-
ционализма. — М.: Норма 2020. С. 236–269. 

2 Первый университет в Сибири. — Томск. Типография «Сибирского вестника» 
1889. С. 9–11.
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Конституционные поправки 2020 года и Указ Президента России 
создали легальные условия для использования духовно-нравственных 
ценностей не только как этические категории, но и как правовые. Это, 
в свою очередь, способствует широкому использованию нравственных 
ценностей в правотворческой и правоохранительной деятельности ор-
ганов публичной власти. Важно отметить, что духовно-нравственные 
ценности сформулированы строгим понятным юридическим языком, 
все термины известны российскому обществу и вызывают конкретные 
эмоциональные чувства и переживания. Поэтому они не нуждаются 
в особом социальном толковании или комментариях. Большинство 
духовно-нравственных ценностей образуют основу конституционного 
строя (жизнь, достоинство, права и свободы), а отдельные из них име-
ют межотраслевое юридическое значение (созидательный труд, креп-
кая семья, гуманизм). Оценивая Указ Президента с этой точки зрения, 
следует обратить внимание на отсутствие в перечне веры в Бога или 
память защитников отечества, подвиг народа. 

В то же время, к духовно-нравственным ценностям отнесены нрав-
ственные идеалы, приоритет духовного над материальным, взаимоува-
жение, которые ранее в конституционно-правовом обороте не имели 
широкого применения. 

Таким образом, традиционные духовно-нравственные ценности 
являются специальной юридической категорией, объединяющей мно-
жество других в единый этико-правовой феномен, имеющий большой 
научный и исследовательский потенциал. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЦИВИЛИСТИКИ: 
МАТЕРИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ

Некоторые проблемы недействительности…  сделок 
в сфере трансграничного банкротства

Коваленко Е. Ю., Лицкас М. В.

Аннотация. В современных условиях правовое регулирование вопро-
сов трансграничной несостоятельности субъектов международного частного 
права приобретает особое значение в связи с усложнением экономической 
и внешнеполитической ситуации во всем мире. В таких условиях особое 
значение приобретают актуальные проблемы защиты прав и  законных 
интересов кредиторов. В статье авторы выделяют проблемы в сфере не-
действительности сделок в рамках процедур трансграничного банкротства. 
Главной из них является вопрос о применимом статуте к отношениям, свя-
занным с недействительностью сделки, совершенной должником. По мнению 
авторов, в данной сфере необходимо применение коллизионных статутов 
недействительных сделок (в первую очередь это lex causae, а также личный 
и иные законы в зависимости от конкретного порока сделки). Применение 
статута lex fori concursus может быть оправданно лишь в исключительных 
случаях, когда иные коллизионные правила не могут эффективным образом 
защитить права кредиторов. Вместе с тем, остается проблема обоснования 
в конкретных случаях необходимого коллизионного правила, а также про-
блема выработки общих подходов к условиям недействительности таких 
сделок.

Ключевые слова: трансграничное банкротство, статут несостоятельности, 
lex fori concursus, lex causae, применимое право, коллизионное регулирова-
ние, оспаривание и признание недействительными сделок должника.

Some problems of invalidity of transactions 
in the fi eld of cross-border bankruptcy

Kovalenko E. Yu., Litskas M. V.

Abstract. In modern conditions, the legal regulation of issues of cross-bor-
der insolvency of subjects of international private law is of particular impor-
tance due to the complication of the economic and foreign policy situation 
around the world. In such conditions, urgent problems of protecting the rights 
and legitimate interests of creditors acquire particular importance. In the ar-



ticle, the authors highlight problems in the fi eld of invalidity of transactions 
in the framework of cross-border bankruptcy procedures. Chief among them 
is the question of the applicable statute to relations related to the invalidity 
of a transaction made by the debtor. According to the authors, in this area it is 
necessary to apply confl ict of law statutes of invalid transactions (fi rst of all, 
these are lex causae, as well as personal and other laws, depending on the 
specifi c defect of the transaction). The application of the statute lex fori concur-
sus can be justifi ed only in exceptional cases, when other confl ict rules cannot 
effectively protect the rights of creditors. At the same time, there remains the 
problem of substantiating the necessary confl ict rule in specifi c cases, as well 
as the problem of developing general approaches to the conditions for the 
invalidity of such transactions.

Keywords: cross-border bankruptcy, statute of insolvency, lex fori concursus, 
lex causae, applicable law, confl ict regulation, contestation and invalidation 
of the debtor’s transactions.

В настоящее время значительное внимание в юридической литера-
туре получила проблема трансграничного банкротства1. В рамках дан-
ной темы, самой по себе достаточно объемной, существуют несколько 
частных проблем. Одна из них касается проблемы оспаривания сделок 
должника в рамках трансграничного банкротства.

Сам по себе институт оспаривания трансграничных и иных сделок, 
совершенных должником в рамках трансграничной несостоятельно-
сти, как и его аналоги на уровне отдельных правопорядков, призван 
дать возможность арбитражному управляющему удобный инструмент 
для максимально полного, быстрого и эффективного пополнения кон-
курсной массы должника и, соответственно, как можно более полного, 
быстрого и справедливого удовлетворения требований кредиторов. 

В России, однако, данный институт сталкивается с очевидной 
недостаточностью правового регулирования. Как отмечается в ли-
тературе, «действующая редакция Закона о банкротстве предусма-
тривает лишь приоритет международно-правового регулирования 
над национальным, национальный режим для иностранных креди-

1 Мохова Е. В. Глобализация трансграничных банкротств в России: опыт дви-
жения на запад и перспективы развития в евразийском направлении // Закон. 2017. 
№ 5. С. 124–137; Мохова Е. В., Ящук Н. П., Лиджанова А. Э. Forum shopping и конку-
ренция регулирования в трансграничных банкротствах и реструктуризациях // Закон. 
2020. № 9. URL: https://zakon.ru/publication/igzakon/8343; Козлов Ф. Трансграничное 
банкротство // ЭЖ-Юрист. 2016. № 19. С. 4. URL: https://www.eg-online.ru/product/
yurist/5260/; Бибиков С. Е. Коллизионно-правовое регулирование ответственности 
контролирующих должника лиц в отношениях трансграничной несостоятельно-
сти // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). 2021. № 3. С. 212–218; 
Мохова Е. В. Трансграничные банкротства за рубежом и в России: в поисках балан-
са между универсализмом и территориальностью // Закон. 2016. № 5. С. 137–149; 
Полшкова М. И. Статут несостоятельности и lex fori concursus как основная коллизи-
онная привязка // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). 2021. № 3. 
С. 178–189.
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торов и порядок признания решений иностранных судов по делам 
о банкротстве»1. Поэтому довольно сложно найти в отечественном 
коллизионном праве специальные правила, регулирующие все во-
просы признания недействительными таких сделок. Даже на уров-
не иностранного законодательства данное направление не получило 
особого развития и до сих пор остается одним из проблемных. Воз-
можно, это связано с общетеоретическими проблемами недействи-
тельности трансграничных (внешнеэкономических) сделок, которые 
традиционно считаются в международном частном праве сложней-
шим правовым институтом.

В этой связи одним из главных вопросов, возникающих в рамках 
недействительности трансграничных «банкротных» сделок, является 
вопрос о применимом праве. В литературе и судебной практике су-
ществуют разные мнения на этот счет.

Во-первых, высказывается очевидная идея применять договор-
ный (обязательственный) статут (lex causae) к таким сделкам. Ранее 
ВАС РФ уже признавал нормальной практику применения обязатель-
ственного статута к недействительным сделкам, оспариваемым не в 
рамках несостоятельности. Согласно правовой позиции, изложенной 
в информационном письме Президиума ВАС РФ от 16.02.1998 № 29 
«Обзор судебно-арбитражной практики разрешения споров по делам 
с участием иностранных лиц», арбитражный суд при рассмотрении 
дела о признании внешнеэкономического контракта об аренде те-
плохода недействительным сослался на нормы права, применимые 
к обязательствам сторон по этой сделке. 

В другом деле (№ А40–155329/2014) о банкротстве АКБ «Ин-
трастБанк» при рассмотрении заявления конкурсного управляющего 
о признании сделок недействительными и применении последствий 
недействительности сделок, подчиненных выбранному сторонами 
праву Швейцарии, суд принял во внимание юридическое заключение 
по праву Швейцарии о соответствии соглашения положениям Граж-
данского кодекса Швейцарии и не нашел оснований для признания 
сделок недействительными по общегражданским основаниям (ст. 10, 
168 ГК РФ).

Во-вторых, в рамках института трансграничной несостоятельности 
была сформулирована специальная коллизионная привязка, призван-
ная решить большинство вопросов, возникающих в рамках отноше-
ний несостоятельности — lex fori concursus (право страны открытия 
процедуры банкротства), также именуемая в литературе «статутом не-
состоятельности». Подобный статут, в частности, был применен при 
рассмотрении дела № А40–108528/2012. В рамках данного дела было 

1 Полшкова М. И. Коллизионное регулирование недействительности сделок 
должника при трансграничной несостоятельности // Актуальные проблемы россий-
ского права. 2021. № 1. С. 147.

Коваленко Е. Ю., Лицкас М. В. Некоторые проблемы недействительности…  157



предъявлено заявление к российскому юридическому лицу заявле-
ние от банкротящегося АО «Банк «Снорас» (Литовская Республика). 
В итоге Президиум ВАС РФ в постановлении от 12.11.2013 № 10508/13 
по данному делу впервые сформулировал правовую позицию (позднее 
также поддержанную на уровне Верховного Суда РФ в Определении 
от 07.04.2017 по делу № 309-ЭС14–923 (№ А07–12937/2012), закре-
пившую приоритет права страны, в которой проводится процедура 
банкротства. В настоящее время данная позиция в российской право-
вой системе является доминирующей.

Другая проблема, на наш взгляд, кроется в разных основаниях не-
действительности сделок вообще. Как известно, сделка может быть 
недействительной в силу порочности: 1) субъективной стороны; 
2) формы; 3) содержания; 4) субъектного состава. Внешнеэкономи-
ческая сделка, совершенная в том числе и банкротом, не является 
исключением из данного правила. Возникает закономерный вопрос: 
какой статут применять в каждом конкретном случае недействитель-
ности такой сделки? Решение данного вопроса носит не только и не 
столько теоретический, сколько практический характер, в связи с тем, 
что разные пороки сделки могут оказывать разное влияние на ее юри-
дическую силу, иметь различный субъектный состав лиц, обладающих 
правом на признание сделки недействительной. Кроме того, некото-
рые из сделок могут быть признаны ничтожными (абсолютно недей-
ствительными), то есть не влекущими правовых последствий с самого 
момента их совершения (в противовес сделкам оспоримым или, иначе 
говоря, относительно недействительным). 

Должник-банкрот может совершать разные сделки с разными по-
роками, а в некоторых случаях даже одна и та же сделка может быть 
одновременно порочной, например, и в силу противоречия закону 
и в силу несоответствия волеизъявления подлинной воле того, кто 
заключает сделку. 

К примеру, в Российском Федеральном законе №-127 ФЗ «О не-
состоятельности (банкротстве)» предусмотрены специальные составы 
недействительности сделок, совершенных с целью причинить вред 
интересам кредиторов (п. 1 и п. 2 ст. 61.2 Федерального закона №-127 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»), а в силу общих норм Граж-
данского кодекса РФ о недействительных сделках, прямо признаны 
недействительными (ничтожными) сделки, совершенные лишь для 
вида, без намерения создать соответствующие им правовые послед-
ствия, а также сделки, которые совершены с целью прикрыть другую 
сделку, в том числе сделку на иных условиях (мнимые и притворные 
сделки соответственно) (п. 1 и п. 2 ст. 170 ГК РФ).

В российской судебно-арбитражной практике довольно часты 
случаи одновременной квалификации одной и той же сделки на ос-
новании специальных норм Федерального закона №-127 ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)» и общих норм ГК РФ. При этом, даже 
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в рамках национального законодательства возникает проблема соот-
ношения разных пороков сделки между собой, образуется так назы-
ваемая «конкуренция составов недействительности», с которой суды 
пытаются справиться.1 Тем более такая ситуация может возникнуть 
и в рамках недействительности трансграничных сделок. 

В литературе предлагается следующий вариант решения данной 
проблемы: в зависимости от основания недействительности необхо-
димо использовать разные статуты. В частности, по правилам обяза-
тельственного статута предлагается устанавливать основания для при-
знания сделки недей ствительной  в связи с пороком воли и содержания 
при учете императивных норм права страны суда и императивных 
норм права третьей  страны, с которой  сделка имеет тесную связь. А в 
отношении сделок, совершенных с нарушением требований  к субъ-
ектному составу, недей ствительность следует определять на основе 
личного закона. Таким образом, решение вопроса о дей ствительности 
сделки может быть подчинено и иностранному праву2.

Однако выше мы уже акцентировали внимание на том, что в сфере 
трансграничной несостоятельности создан специальный статут — lex 
fori concursus. Очевидна проблематика соотношения сферы недействи-
тельности сделок и сферы несостоятельности (банкротства). Данная 
проблематика, безусловно, нуждается в более глубокой проработке 
исследователями и специалистами международного частного права. 
Выскажем некоторые походы к решению данной проблемы.

Во-первых, статут lex fori concursus является достаточно обшир-
ным статутом, который имеет особый и обширный предмет право-
вого регулирования — отношения несостоятельности, возникающие 
уже после введения в одной из юрисдикций процедуры банкротства. 
А отношения недействительности сделок касаются лишь вопросов не-
действительности сделок (в основном договоров), то есть предметом 
здесь являются определенные разновидности юридических фактов — 
одно- и двухсторонние сделки. Применяя по аналогии известный 
правовой принцип «lex specialis derogat generali» логичным выходит 
применение лишь статута «lex fori concursus» как специального по от-
ношению ко всем иным статутам. 

Однако такой подход будет являться, на наш взгляд, поверхност-
ным, поскольку специальное правовое регулирование (lex specialis) 

1 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 03.03.2022 
№ Ф05–2872/2022 по делу № А40–98863/2020, Определение Верховного Суда РФ от 
13.07.2021 № 308-ЭС21–10185 по делу № А32–10746/2017, Постановление АС Севе-
ро-Западного округа от 23.05.2022 № Ф07–4253/2022 по делу № А56–130542/2019, 
Постановление Девятого ААС от 17.11.2022 № 09АП-62741/2022, 09АП-62870/2022 
по делу № А40–210525/2020, Постановление Десятого ААС от 19.08.2022 № 10АП-
12590/2022 по делу № А41–94277/2019.

2 Алексеева Е. В. Недействительность внешнеэкономических сделок и публич-
ный порядок: проблемы соотношения // Вестник ЧелГУ. 2008. № 8. С. 78.
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всегда является менее широким, чем общее регулирование (generali). 
В данном случае именно недействительность сделок будет являться 
специальным законом (статутом) по отношению к общему закону 
(статуту) процедурам несостоятельности. В жизни процедуры не-
состоятельности (банкротства) распадаются на несколько обосо-
бленных споров соответствующим спорным правоотношениям: 
в первую очередь это оспаривание сделок должника и привлечение 
контролирующих лиц к ответственности по обязательствам должника 
(знаменитая доктрина «снятия корпоративных покровов» (piercing 
corporate veil). 

Поэтому представляется, что необходимо применение коллизион-
ных статутов недействительных сделок (в первую очередь это lex causae, 
а также личный и иные законы в зависимости от конкретного порока 
сделки). Применение статута lex fori concursus может быть оправданно 
лишь в исключительных случаях, когда иные коллизионные правила 
не могут эффективным образом защитить права кредиторов.

Таким образом, следует отметить большое количество проблем 
в сфере недействительности сделок в рамках трансграничных процедур 
банкротства. Главной из них является вопрос о применимом статуте 
к отношениям, связанным с недействительностью сделки, совершен-
ной должником. На наш взгляд, основными статутом при признании 
трансграничной «банкротной» сделки недействительной должны яв-
ляться статуты недействительных сделок, однако остается проблема 
обоснования в конкретных случаях необходимого коллизионного 
правила, а также проблема выработки общих подходов к порокам та-
ких сделок. Данные проблемы нуждаются в пристальном внимании 
юридического научного сообщества и законодателя, поскольку это 
напрямую затрагивает интересы российских и иностранных креди-
торов и должников.
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Рецепирование института сервитутного права 
из источников…  Древнего Рима 
в гражданском праве России

Липунова Л. В.

Аннотация. В данной статье проводится сравнительный анализ особен-
ностей рецепции римского права гражданским законодательством России 
через исследование римского сервитутного права с позиций кибернетиче-
ского подхода, рассмотрение истории рецепции римского права, выделе-
ние общих и различных черт реализации данного процесса в гражданском 
праве России. Рассматривая историю развития законодательства в России 
о сервитутах можно отметить, что нормативно-правовая база постепенно 
усложняется и  конкретизируется. В  законодательстве дореволюционной 
России не существовало самого термина «сервитут», отсутствовали общие 
положения о сервитуте, существовала разветвленная классификация видов 
в разных правовых источниках. Правовые нормы по сервитутам не были 
систематизированы. Существовала потребность в совершенствовании сер-
витутного права. Однако на период с 1917 по 90-е годы монопольная госу-
дарственная собственность на землю и другие природные ресурсы, а также 
на подавляющее большинство объектов недвижимости практически пол-
ностью исключала основания для возникновения таких правоотношений 
в сфере землепользования, для регулирования которых необходимо при-
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менение механизма сервитутов. На современном этапе гражданское за-
конодательство претерпело значительные изменения, что отражается и на 
правовом регулировании сервитута. Сервитуты становятся востребованными 
вещными правами, и сфера их применения расширяется по мере развития 
экономики и инноваций.

Ключевые слова: гражданское право, рецепция римского права, сервитут, 
источники права.

The formation of the Institute of servitude law from 
the sources of Ancient Rome in the civil law of Russia 
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Abstract. This article provides a comparative analysis of the features of the 
reception of Roman law by the civil legislation of Russia through the study 
of Roman servitude law from the standpoint of a cybernetic approach, consid-
eration of the history of the reception of Roman law, highlighting common and 
various features of the implementation of this process in Russian civil law. Con-
sidering the history of the development of legislation in Russia on easements, 
it can be noted that the regulatory framework is gradually becoming more 
complex and more specifi c. In the legislation of pre-revolutionary Russia, the 
term «easement» did not exist, there were no general provisions on easement, 
there was an extensive classifi cation of species in different legal sources. Legal 
norms on easements have not been systematized. There was a need to improve 
the servitude law. However, for the period from 1917 to the 90s, the monopoly 
state ownership of land and other natural resources, as well as the vast majority 
of real estate objects, was practically
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Ratio scripta, или писаный разум, этим латинским выражением 
называли систему права Древнего Рима. Являясь по своей сути эф-
фективно функционирующим механизмом, римское право оказало 
огромное влияние на становление и развитие правовых систем со-
временности. Но при этом процесс восприятия правовых элементов 
в различных государствах протекал по-разному. 

Понятие сервитута возникло в Древнем Риме и является одним 
из древнейших прав на чужую вещь. В переводе с латинского servitus 
означает «рабство вещи» или «зависимость вещи», то есть ее зави-
симость от другого объекта. Развитие сервитута было постепенным 
и долговременным, и кардинальным изменением в правовой мысли 
стало понимание сервитута в качестве права лица на пользование чу-
жой собственностью в определенном отношении. Сервитуты суще-
ствовали и продолжают существовать в разных странах мира, и в каж-
дой из них они регулируются соответствующим законодательством, 
включая Российскую Федерацию.

Первоначально возникли предиальные сервитуты или же сельские, 
по аналогии с которыми в последствии возникли городские сервитуты.
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Среди сельских сервитутов стоит выделить такие древнейшие сер-
витуты как: право прохода через чужой участок пешком, на лошади 
или в носилках; право прогона скота; право проезда на телеге с по-
клажей; право проведения воды.

К сельским сервитутам также можно отнести более поздние сер-
витуты, закрепленные в Дигестах Юстиниана: черпания воды; выгона 
скота на водопой; пастьбы1 

Городские сервитуты стали необходимостью для успешной заво-
евательной политики и роста города. Объективная потребность в сер-
витутах стока воды на участок другого собственника возникла в связи 
с интенсивным строительством домов.

Вслед за созданием предиальных сервитутов, образуются личные. 
Личные сервитуты представляли собой право пользования чужим иму-
ществом пожизненно. Личный сервитут закреплял за собой широкий 
спектр взаимодействий с чужим имуществом в целях индивида, речь 
шла о бытовых предметах, лишь косвенно касающихся земельных 
участков, а следовательно, предметом личных сервитутов могли ста-
новиться инструменты, плоды растений и другие предметы личной 
собственности. Личные сервитуты заключались по воле собственника 
в отличии от предиальных. Существовало всего 4 вида личных серви-
тутов: узуфрукт; узус; хабитацио; право использования чужих рабов 
и животных

Узус — форма пользования чужой вещью в ограниченном объеме 
в соответствии с объективными потребностями. Передача права тре-
тьим лицам не допускалась, однако данным правом могли быть на-
делены близкие родственники.

Орегае servoram vel animalium — право пожизненного использования 
чужих рабов и животных. Управомоченный мог как использовать их, 
так и отдавать внаймы.

Узуфрукт — управомоченный узуфруктарий мог использовать чу-
жую вещь и извлекать из нее плоды, не изменяя ее саму.

Хабитацио — было правом пожизненно обитать в чужом доме или 
в его части. В праве Юстиниана оно считалось самостоятельным пра-
вом, и управомоченному свободно разрешалось сдавать его внаймы, 
что у классиков возбуждало споры. Безвозмездная уступка другому 
этого права была недопустима2.

Согласно закону, для того чтобы не нарушить право собственности 
других лиц, необходимо было осуществлять некоторые частные права, 
такие как, сервитуты прохода или прогона скота, осмотрительно. Для 
этого следовало руководствоваться воззрением оборота и учитывать 
интересы других лиц, чтобы не причинить им вреда. Это являлось 

1 Дигесты Юстиниана / перевод с латинского. — Т. IV. — М., «Статут», 2004. — 
С. 27.

2 Там же. С. 35–41.
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важной мерой предотвращения конфликтов и сохранения гармонии 
в отношениях между собственниками и другими лицами, которые име-
ют права на использование земельных участков или других объектов 
недвижимости. 

 Марцелл отмечал, что в случае, если человек, копая на своем участ-
ке земли, случайно отводит источник соседа, при этом не намереваясь 
причинить ему вред, а лишь улучшить свое земельное участок, ему 
не будут взыскивать никакие штрафы. Размер вреда, нанесенного со-
седу, не имеет значения. В условиях крайней необходимости, когда 
нельзя избежать повреждения чужого имущества, потерпевший не мо-
жет предъявить иск на возмещение ущерба1.

Лабеон упоминал случай, когда корабль подвергся опасности бури 
и был вынужден обрубить канаты якоря другого корабля для того, что-
бы остаться на плаву. В таком случае потерпевшему кораблю не дол-
жен был представляться иск на возмещение ущерба2. 

Первые упоминания об институте сервитута в истории нашего 
государства отмечаются в тексте первого печатного памятника права 
России Соборном уложении 1649 года. Целью земледельческих сер-
витутов было ограничение правомочий соседей в интересах других 
граждан.

Статья 240 для лиц, которые во время охоты в чужом лесу «унич-
тожат бортное дерево с пчелами или огнем обожгут» вводила необхо-
димость возмещения причиненного вреда. Размер возмещения опре-
делялся в судебном порядке3.

В статье 241 было установлено право собственника расчистить 
лес и распахать поле, но если на его участке имелись «чужие озера 
и сенные покосы», то помещику запрещалось чинить препятствия тем 
людям «чьи те озера, или сенные покосы» и давать им дорогу к тем 
угодьям. При этом обязанность возникала и у «собственников озер 
и сенных покосов», они должны были «ходя к своим угодиям, покосам 
не топати и никаких убытков не чинити»4.

Статьей 277, запрещалось возводить строения на границе земель-
ного участка или рядом со зданием соседа. Если же этот запрет нару-
шался, то законом предписывалось обратиться в суд, а нарушителю 
«хоромы с межи отнесть».

В статье 278 устанавливалось правило на строительство кухни и ды-
моходов близко к стене соседнего дома. «А если кто на дворе у себя 
сделает печь или поварню и на том от соседа будет челобитье, то у него 

1 Дигесты Юстиниана / перевод с латинского. — Т. IV. — М., «Статут», 2004.. — 
С. 127.

2 Там же. — С. 111.
3 Титов Ю. П. Хрестоматия по истории государства и права России. — М.: «Про-

спект», 1999. — С. 87.
4 Там же. — С. 90.
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печь и поварню от соседской стены отломать, чтобы соседу от него 
никакого дурна не чинилося»1. 

Соборное уложение регламентировало порядок соседского про-
живания для лиц, имевших «хоромы высокие» и «хоромы поземныя 
(низкие)». В частности запрещалось «повыметать сор из своего дома» 
или направлять загрязняющие вещества на землю соседа, или «иную 
какую пакость чинить». Если же в судебном порядке были доказаны 
эти нарушения, то закон повелевал «хоромы отломати, чтобы впредь 
соседу от него никакого насильства не было» (ст. 279). Эти нормы 
были связаны с особенными условиями жизни в крупных городах.

В XIX веке в Российской Империи правоотношения, связанные 
с сервитутами, развивались достаточно интенсивно. Причиной этому 
являлись бурно В первой половине XIX века нормы сервитутного пра-
ва нашли отражение в Своде законов Российской империи2. Согласно 
статье 430 (глава X) в системе вещного права выделялись право соб-
ственности «власть исключительно и независимо от лица посторонне-
го владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом вечно и потом-
ственно», право владения и право на чужую вещь (сервитут). В составе 
права собственности отмечалось «неполное» право, когда «лицо посто-
роннее» ограничивало собственника в пользовании, владении и рас-
поряжении вещью. Органами власти осуществлялся контроль за вы-
полнением закона. На основании статей 434–441 собственники были 
ограничены в следующих правах: препятствовать проходу и проезду 
по земельным участкам, которые находились у них в собственности, 
если через эти участки пролегали общественные дороги; скашивать 
траву, растущую вдоль дороги, если эту траву соседи использовали для 
корма скота; если земельный участок прилегал к водным сообщениям, 
то собственник не мог строить мельницы, плотины, заколы или другие 
перегородки, а также запрещалось препятствовать проходу и проезду 
речных судов; 

На судебном уровне рассматривались различные иски городских 
собственников, касающиеся права на возведение здания на построй-
ках соседа, права на устройство стока воды, права на строительство 
выше соседнего здания, права на свет, права на вывод окон на сосед-
ний участок и многие другие. Сервитуты, как правило, позволяли уре-
гулировать большинство бытовых казусов при взаимодействии между 
собственниками недвижимости, когда одна сторона вынуждена была 
затронуть имущество другой стороны, либо же страдала по какой-либо 

1 Титов Ю. П. Хрестоматия по истории государства и права России. — М.: «Про-
спект», 1999. — С. 95.

2 Балканов Н. П. Свод законов Российской империи. Полный текст всех 16 то-
мов, согласованный с последними продолжениями...: алфавитный указатель к Своду 
законов Российской империи // http://elib.shpl.ru/ru/nodes/17417-balkanov-n-p-svod-
zakonov-rossiyskoy-imperii-polnyy-tekst-vseh-16-tomov-soglasovannyy-s-poslednimi-
prodolzheniyami-alfavitnyy-ukazatel-k-svodu-zakonov-rossiyskoy-imperii-pg-1914
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причине от действий третьей стороны. В целом, сервитуты представля-
ли собой важный инструмент для регулирования прав собственности 
и межличностных отношений в области недвижимости. 

Последующие изменения в истории сервитутного права произошли 
в начале ХХ века в связи революционными событиями 1917 года, ко-
торые привели к необходимости трансформации норм гражданского 
права. Декрет «О земле» декларировал национализацию всей земли, 
недр, лесов и вод. «Право частной собственности на землю отменя-
ется навсегда, земля не может быть ни продаваема, ни покупаема, 
ни сдаваема в аренду либо в залог, ни каким-либо другим способом 
отчуждаема». Следовательно, Декрет исключал понятие «сервитут» 
как в земельных отношениях, так и в вещных правах.

В течении всей истории Советского Союза реализовывалось моно-
польное право государства на землю и иные природные ресурсы, в свя-
зи с этим сервитутное право не признавалось и не находило отражения 
в земельном праве СССР, Земельном кодексе РСФСР и Гражданском 
кодекс РСФСР.

Новая веха в рецепировании института сервитута в законода-
тельстве России нашла отражение в Указе Президента РФ № 1535 
от 22.07.1994 «Об Основных положениях Государственной програм-
мы приватизации государственных и муниципальных предприятий 
в Российской Федерации после 1 июля 1994 года»1 вновь устанавлива-
ется сервитут, как вид вещного права. Указ предусматривал три вида 
публичных сервитутов: использование объектов общего пользования, 
возможность размещения на участке межевых и геодезических знаков 
и подъездов к ним, возможность доступа на участок соответствующих 
муниципальных служб для ремонта объектов инфраструктуры. Недо-
статком этого документа было отсутствие юридического определения 
«сервитут», что препятствовало применению норм сервитутного права 
на практике.

Принятый в 1994 году Гражданский Кодекс РФ (ст.274–277) 
определяет сервитут как право ограниченного пользования, которое 
принадлежит собственнику одного недвижимого имущества (земель-
ного участка или другой недвижимости) в отношении соседнего зе-
мельного участка другого собственника. Для установления сервитута 
необходимо наличие двух участков недвижимости с разными соб-
ственниками, причем один из них должен служить интересам другого 
собственника. При этом первый участок считается служащим участ-
ком, а второй — господствующим. Таким образом, в рамках серви-
тута устанавливается определенное ограничение на право собствен-
ности на господствующем участке в пользу служащего участка, что 

1 Об Основных положениях Государственной программы приватизации госу-
дарственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации после 1 июля 
1994 года: указ Президента РФ от 22.07.1994 № 1535 // Российская газета. — 1994. — 
26 июля. 
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позволяет регулировать многие отношения между собственниками 
недвижимости1

На сегодняшний день нормы сервитутного права закреплены в Зе-
мельном, Лесном, Градостроительном, Водном кодексах. Однако, 
в процессе возникновения, осуществления и прекращения сервитут-
ных правоотношений возникает множество проблемных ситуаций, 
которые становятся предметом рассмотрения в судах2. 

Подводя итог к вышесказанному, мы можем сделать вывод, что 
сервитут, являясь одним из древнейших институтов гражданского пра-
ва, прошел путь сквозь сотни лет и все еще понимается во многом 
в первозданном виде. Сервитут стал инструментом разрешения мно-
гих имущественных и земельных споров, он адаптируется к новым 
правоотношениям, а также на сегодняшний день широко используется 
в судебной практике и выступает предметом различных договоров. 
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Проблема оформления наследственных прав 
в соответствии…  с действующим законодательством 

Российской Федерации
Маргарян А. Н.

Аннотация. На основании системного анализа законодательства автором 
рассматривается проблема выдачи нотариально удостоверенных документов 
в рамках наследственного дела. В рамках проведенного исследования автор 
статьи предлагает пути решения проблемы по рассматриваемому вопросу.

Ключевые слова: нотариус, наследники, оформление наследства.

The problem of registration of inheritance rights 
in accordance with the current legislation 

of the Russian Federation
Margaryan A. N.

Abstract. On the basis of a systematic analysis of the legislation, the author 
considers the problem of issuing notarized documents in the framework of the 
inheritance case. Within the framework of the study, the author of the article 
proposes ways to solve the problem on the issue under consideration.

Keywords: notary, heirs, registration of inheritance

1 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон 
от 29.12.2014 № 457-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты РФ», которым были внесены изменения в Осно-
вы законодательства РФ о нотариате, и с этой даты на территории 
РФ действует «Наследство без границ». Что же означает этот термин? 
Согласно ст. 1115 ГК РФ местом открытия наследства является по-
следнее место жительства наследодателя. Действующее законодатель-
ство под местом жительства признает место, где гражданин постоян-
но или преимущественно проживает (ст. 20 ГК РФ). Соответственно 
после 01.01.2015 наследники вправе обратиться к любому нотариусу 
в пределах нотариального округа по месту открытия наследства.

Однако часто возникает вопрос, а как обратиться наследникам 
к нотариусу, если он проживает в другом регионе или даже в другой 
стране?

Для подачи заявления нотариусу на практике проблем не воз-
никает, так как допускается обратить к любому другому нотариусу, 
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который территориально расположен рядом с наследником и засви-
детельствовать подлинность подписи на заявлении о принятии на-
следства, о выдаче свидетельства о праве на наследство, об отказе 
от наследства, о принятии мер к охране наследственного имущества 
и прочее и направить данное заявление нотариусу по месту открытия 
наследства по почте, через нотариуса или иным способом. Данный 
тезис подтверждается положением ст. 1153 ГК РФ, согласно которому: 
«Если заявление наследника передается нотариусу другим лицом или 
пересылается по почте, подпись наследника на заявлении должна быть 
засвидетельствована нотариусом, должностным лицом, уполномочен-
ным совершать нотариальные действия».

Однако оформление наследственных прав не ограничивается по-
дачей соответствующего заявления. Для подтверждения своих на-
следственных прав, наследнику необходимо получить свидетельство 
о праве на наследство по завещанию, по наследственному договору 
или по закону, пережившему супругу необходимо получить свидетель-
ство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, 
выдаваемое пережившему супругу.

И в данном случае возникает справедливый вопрос, если нотариу-
су поступит заявление, надлежащим образом оформленное, о выдаче 
свидетельства с просьбой выдать наследство без личного участия, име-
ет ли право нотариус выдать свидетельство без личного присутствия 
заявителя и направить данное свидетельство в другой регион по Почте 
России или иным способом, например, удостоверить равнозначность 
электронного документа документу на бумажном носителе и напра-
вить его наследнику.

Статья 42 Основ законодательства Российской Федерации о но-
тариате гласит «при совершении нотариального действия нотариус 
устанавливает личность обратившихся за совершением нотариального 
действия гражданина, его представителя или представителя юриди-
ческого лица».

Исходя из этого положения, нотариус при выдаче соответству-
ющего свидетельства должен установить личность лица, обратив-
шегося за совершением нотариального действия, следовательно, 
данная норма обязывает нотариуса совершать любое нотариаль-
ное действие (за исключением удаленных нотариальных действий 
и сделок, удостоверяемых двумя и более нотариусами) в присут-
ствии заявителя.

Объективно может сложиться следующая ситуация, например, 
гражданин обратился с заявлением, надлежащим образом оформ-
ленным, о выдаче свидетельства о праве на наследство и направил 
его по Почте России, данное заявление через определенное время по-
ступило нотариусу, однако за это время гражданин потерял паспорт 
и заявил об этом в своем регионе в день выдачи свидетельства, а но-
тариусу по месту открытия наследства было неизвестно об этом факте 
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или же наступила смерть наследника, а нотариус в другом регионе 
выдал свидетельство на имя человека, которого нет в живых (записи 
актов гражданского состояния вносятся в реестр с погрешностью 1–3 
дня). То есть на практике могут возникнуть ситуации, когда документ, 
выданный нотариусом, не будет иметь юридической силы.

В соответствии с п. 5 ст. 61 ГПК РФ: Обстоятельства, подтверж-
денные нотариусом при совершении нотариального действия, не тре-
буют доказывания, если подлинность нотариально оформленного 
документа не опровергнута в порядке, установленном 186 ГПК РФ, 
или не установлено существенное нарушение порядка совершения 
нотариального действия. Данное положение говорит нам о том, что 
документ, который удостоверен нотариально, имеет особую юридиче-
скую силу и положения в документе не требуют доказывания. Данная 
норма очередной раз подтверждает тот тезис, что малейшее нарушение 
порядка совершения нотариального действия может поставить под 
сомнение полностью весь институт нотариата. В связи с тем, что дей-
ствующее нотариат занимает особое месте в системе органов, направ-
ленных на защиту прав и законных интересов граждан и юридических 
лиц, полагаю недопустимым пренебрежения основополагающих начал 
института нотариата.

На основании изложенного, можно сделать следующие выводы ка-
саемо порядка выдачи свидетельств в рамках оформления наследства 
и действий нотариуса. При поступлении заявления о выдаче свиде-
тельств в рамках наследственного дела без личного участия заявителя, 
пояснить основополагающие начала нотариата и невозможность вы-
дачи документов без личного присутствия. Разъяснить возможность 
получения документов через представителя посредством оформления 
соответствующей доверенности на имя представителя, который может 
явиться к нотариусу по месту открытия наследства. Однако такой вы-
ход из ситуации не всегда является удобным и осуществимым для на-
следников, так как на практике возникают ситуации, когда оформить 
доверенность не на кого.

В связи с вышеуказанными сложностями, необходимо на зако-
нодательном уровне рассмотреть возможность внесения изменения 
в статью 44.3 Основ законодательства Российской Федерации о нота-
риате путем дополнения нотариальных действий, которые возможно 
совершать удаленно (без личной явки к нотариусу лица, обративше-
гося за совершением нотариальных действий), а именно возможность 
выдачи свидетельств в рамках наследственного дела удаленно.
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Особенности правового статуса несовершеннолетних…  
родителей в Российской Федерации

Мерзлякова И. С.

Аннотация. Несовершеннолетнее родительство обрело свой правовой 
статус в недавнем прошлом. Несмотря на распространенную практику ран-
них браков в период Древней Руси и в последующие периоды, понимания 
того, что в таких браках рождаются дети у родителей незрелого возраста, 
а значит, следует обратить внимание на права и обязанности таких незре-
лых родителей, не было. Тому причиной была расширенная патриархальная 
семья традиционного типа, включавшая в себя несколько поколений взрос-
лых людей. С формированием института нуклеарной семьи встал вопрос 
ответственности несовершеннолетних родителей, их прав и обязанностей 
в отношении рожденного ими ребенка. Несовершеннолетние родители, 
будучи детьми и обладая присущими им правами и обязанностями, одно-
временно имеют соответствующие родительские права и  обязанности 
по отношению к своему ребенку. То есть имеют двойственный правовой 
статус — ребенка и родителя одновременно. Однако в связи с естественной 
возрастной незрелостью реализация их прав и обязанностей как родителей 
не может быть достигнута в полном объеме. В статье также рассматрива-
ются понятия «несовершеннолетние», «гражданское совершеннолетие» 
и «брачное совершеннолетие» через призму эволюции отечественного 
законодательства. 

Ключевые слова: несовершеннолетний родитель, двойственный статус, 
ограничительный характер правового статуса, опекун.

Features of the legal status of minor parents 
in Russian Federation

Merzlyakova I. S.

Abstract. Underage parenthood has acquired its legal status in the recent 
past. Despite the widespread practice of early marriages in the period of An-
cient Rus’ and in subsequent periods, there was no understanding that in such 
marriages children are born to immature parents, which means that attention 
should be paid to the rights and obligations of such immature parents. The rea-
son for this was the extended patriarchal family of the traditional type, which 
included several generations of adults. With the formation of the institution 
of the nuclear family, the question arose of the responsibility of minor parents, 
their rights and obligations in relation to the child born to them. Minor parents, 
being children and possessing their inherent rights and obligations, simulta-
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neously have appropriate parental rights and obligations in relation to their 
child. That is, they have a dual legal status — a child and a parent at the same 
time. However, due to natural age immaturity, the realization of their rights and 
obligations as parents cannot be achieved in full. The article also examines the 
concepts of «minor», «civil age» and «marriage age» through the prism of the 
evolution of domestic legislation.

Key words: minor parent, dual status, restrictive legal status, guardian.

Понятие «несовершеннолетний» является относительно молодым. 
На протяжении многих столетий положение ребенка в семье можно 
назвать зависимым и бесправным. Само восприятие ребенка как че-
ловека с особыми характеристиками и потребностями, требующего 
специального отношения и учета его возрастных возможностей, сфор-
мировалось благодаря становлению психологии как науки, которая 
и отметила особые возрастные характеристики каждого этапа жизни 
человека. Социальный институт детства стал объектом научного изуче-
ния около 150 лет назад и как результат — обратил на себя внимание. 
Отсюда появились понятия «малолетний», «несовершеннолетний», 
«подросток» и т.д. В рамках той же тенденции в 1959 году была при-
нята «Декларация прав ребенка», а в 1989 году — «Конвенция о правах 
ребенка».

Если кратко рассмотреть эволюцию правового статуса ребенка, 
то следует начать с древнейшего летописного свода Руси «Повесть 
временных лет», согласно которому ребенок считался полностью за-
висимым от своих родителей, а в особенности от главы семьи — отца1.

После образования государства, принятия христианства и появ-
ления у восточных славян первого свода законов «Русская правда» 
ситуация не претерпела существенных изменений. Этот документ со-
держит понятие «чадь», которое объединяло детей, рабов, прислугу, 
т.е. лиц, находящихся от главы семьи в зависимости. На протяжении 
долгого времени эта зависимость была всеобъемлющей, в том числе — 
позволяла продавать ребенка в рабство2.

Подтверждает существование таких суровых нравов и содержание 
литературного памятника Московской Руси «Домострой», некоторые 
разделы которого прямо посвящены отношениям родителей и детей. 
В них одобрялись и признавались полезными суровая дисциплина, 
систематические наказания, полное подчинение детей воле своих 
родителей3.

С таким положением пыталась бороться Русская Православная 
Церковь. Кормчие книги, которые включали в себя, в том числе 

1 Повесть временных лет. Начало XII в. — М.-Л.: Наука, 1950. — С. 211.
2 Романов Б. А. Люди и нравы древней Руси. — М.-Л.: Наука, 1966. — С. 66.
3 Домострой. — М.: Наука, 2016. — 400 с.
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и вопросы, связанные с положением детей, впервые ограничили 
«святость власти родительской» введением мер ответственности. 
Во многом именно неодобрение со стороны церкви послужило 
тому, что в Судебнике 1550 года появился запрет на продажу сво-
их детей родителями1.

Социологические и исторические исследования свидетельствуют, 
что в периоды древности и средневековья ребенок становился взрос-
лым в глазах общества после заключения им брака и перехода на соб-
ственное хозяйство2.

Впервые минимальный брачный возраст получил закрепление 
в церковном документе — Стоглаве 1551 года. В соответствии с ним 
юноши могли вступать в брак с 15 лет, а девушки — с 12 лет3. Нижняя 
возрастная граница для вступления в брак периодически изменялась. 
Так, в 1714 году брачный возраст для жениха был повышен до 20 лет, 
для невесты — до 17 лет. А в 1857 году было внесено еще одно изме-
нение — в брак могли вступать лица мужского пола не моложе 18 лет 
и лица женского пола не моложе 16 лет4.

Долгое время существовавшая связь между наступлением совер-
шеннолетия и вступлением в брак обусловила отсутствие в отечествен-
ном законодательстве понятия «несовершеннолетние родители». При 
вступлении в половую связь лиц, не состоящих в браке и наступлении 
беременности, вопрос решался в частном порядке.

Так, статья 165 «Свода законов гражданских Российской империи» 
закрепляла власть родителей над своими детьми до вступления их в 
брак и до поступления на государственную службу и позволяла роди-
телям определять таких детей в смирительные дома за неповиновение 
родительской воле и явные пороки, среди которых также отмечалась 
«развратная жизнь»5.

В 1864 г. особым мнением Государственного Совета было введено 
понятие «гражданского совершеннолетия», которое наступало для лиц 
мужского и женского пола в 21 год. Оно было отграничено от «брачно-
го совершеннолетия», которое определялось достижением возраста для 

1 Нечаева А. М. Семейное право. — М.: Юрайт, 2019. С. 154.
2 См.: Ганина С. А. Феномен детства в древней и средневековой Руси: социально-

философский анализ // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачев-
ского. Серия: Социальные науки. 2011. № 3 (23). С. 66–71; Филиппова Г. Г., Василен-
ко Е. В. Представления о возрастной периодизации детства в средневековой Руси // 
Знание. Понимание. Умение. 2014. № 3. С. 277–286.

3 Стоглав. Текст. Словоуказатель. — М.: Институт русской истории РАН, 2015. 
312 с.

4 Свод законов гражданских Российской империи. — СПб.: Тип. Второго Отде-
ления Собственной Е. И. В. Канцелярии, 1857. — С. 1.

5 Там же. — С. 18.
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юношей 18 лет, а для девушек — 16 лет. Эти положения также нашли 
отражение в проекте Гражданского уложения 1902 года.

Существенные изменения в отечественном гражданском и семей-
ном законодательстве произошли после Революции 1917 года. Первые 
декреты советской власти «О расторжении брака» от 16 (29) декабря 
1917 года и «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов со-
стояния» от 18 (31) декабря 1917 года уравняли всех женщин в правах 
с мужчинами и установили брачный возраст для юношей в 18 лет, для 
девушек — в 16 лет.

«Кодекс законов об актах гражданского состояния, Брачном, Се-
мейном и Опекунском праве» 1918 года содержал четкое определение 
понятия «несовершеннолетний». Так, статья 149 гласила: «Родитель-
ские права предоставляются родителям в отношении детей мужского 
пола до 18 лет и детей женского пола — до 16 лет», а в статье 191 
указывалось: «Несовершеннолетними признаются лица мужского 
пола, не достигшие 18-летнего, и лица женского пола, не достигшие 
16-летнего возраста».

Гражданский кодекс РСФСР 1922 года в статье 7 установил насту-
пление совершеннолетия по достижении 18-летнего возраста.

Следовательно, в раннем советском гражданском и семейном зако-
нодательстве произошло закрепление понятия «несовершеннолетие», 
была определена возрастная граница его наступления. Однако при 
этом не произошло уравнивания «гражданского совершеннолетия» 
и «брачного совершеннолетия». Кроме того, возраст достижения по-
следнего по-прежнему был различным для юношей и девушек.

Ситуация была изменена в 1926 году, когда были приняты Граж-
данский кодекс и новый советский Кодекс законов о браке, семье 
и опеке РСФСР. В первом было подтверждено, что для лиц обоего 
пола «совершеннолетие наступает по достижении восемнадцатилетне-
го возраста», а второй впервые зафиксировал брачный возраст в 18 лет 
как для юношей, так и для девушек. Данные положения были позже 
закреплены в Семейном кодексе РСФСР 1969 года и в действующем 
Семейном кодексе РФ 1995 года (далее — СК РФ).

Можно сказать, что советское гражданское и семейное законода-
тельство, хотя и было весьма прогрессивным по сравнению с дорево-
люционным и ставило задачи поддержки и защиты семьи, материнства 
и детства, не регулировало отношения, возникающие при наступлении 
беременности и рождении ребенка у несовершеннолетних. Это было 
связано с тем, что в советском обществе порицалось вступление в по-
ловую жизнь без заключения брака, а раннее материнство приравни-
валось к социальной катастрофе. Чаще всего такие события случались 
в неблагополучных семьях. Это обусловило то, что в случае возник-
новения такой ситуации на практике, в дело вступали органы опеки 
и попечительства, профессиональные и общественные организации, 
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которые в своих действиях руководствовались не столько требовани-
ями закона, сколько коммунистической моралью.

В современном российском законодательстве в ст. 21 Граждан-
ского кодекса РФ (далее — ГК РФ) определен возраст наступления 
совершеннолетия по достижению 18 лет. Также закреплены понятия 
«несовершеннолетний» и «малолетний». Так, ст. 26 указанного закона 
определяет, что несовершеннолетним является лицо в возрасте от 14 
до 18 лет, а в ст. 28 дается понятие малолетнего, как несовершенно-
летнего в возрасте до 14 лет1.

Нормы Конституции Российской Федерации, ГК РФ и СК 
РФ определяют объем правоспособности несовершеннолетних граж-
дан нашей страны. Так, с момента рождения ребенка и до достижения 
им возраста 18 лет он получает личные неимущественные и имуще-
ственные права. В частности, статьи 54–59 СК РФ закрепляют права 
детей на воспитание в семье, общение с обоими родителями, братьями 
и сестрами, дедушками и бабушками, на защиту, собственное мнение, 
имя, отчество и фамилию, а также их изменение. Статья 60 определяет, 
что ребенок имеет право на содержание от обоих родителей или лиц, 
их заменяющих, а также может иметь доход или имущество на праве 
собственности2.

В статьях 26 и 28 ГК РФ определены особенности дееспособности 
малолетних и несовершеннолетних. Также этими статьями регулирует-
ся деликтоспособность малолетних и несовершеннолетних. Так, лица 
в возрасте от 6 до 14 лет не обладают деликтоспособностью, а несо-
вершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет деликтоспособны.

Следовательно, правовой статус несовершеннолетних в современ-
ном российском законодательстве вполне определен. Что является 
существенным преимуществом данного исторического этапа по срав-
нению с предыдущими3.

Безусловным достижением современного российского законо-
дательства является закрепление понятия «несовершеннолетние ро-
дители». Статья 62 СК РФ не дала четкого определения таких лиц, 
но очертила круг их прав и обязанностей. 

Особенностью правового статуса несовершеннолетних родите-
лей является тот факт, что они, будучи детьми и обладая присущими 

1   Гражданский кодекс Российской Федерации: федер. закон от 30 ноября 1994 г. 
№ 52-ФЗ (с посл. изм. и доп.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1994. № 32. 
Ст. 3301.

2 Семейный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 29 декабря 1994 г. 
№ 223-ФЗ (с посл. изм. и доп.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 1. 
Ст. 16.

3 Капитонова Е. А. История развития правового статуса несовершеннолетних 
и проблемы его современного регулирования в Конституции РФ // Известия вузов. 
Поволжский регион. Общественные науки. 2008. № 4. С. 98.
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им правами и обязанностями, одновременно имеют соответствующие 
родительские права и обязанности по отношению к ребенку. То есть 
имеют двойственный правовой статус — ребенка и родителя одно-
временно. Однако в связи с естественной возрастной незрелостью 
реализация их прав и обязанностей как родителей не может быть до-
стигнута в полном объеме. Поэтому в этом процессе, реализации прав 
и обязанностей родителей, предусмотрено участие опекунов и органов 
опеки и попечительства.

В связи с вышесказанным Федеральным законом «О внесении 
изменений  в Семейный кодекс Российской Федерации и статью 
256 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» 
от 30 декабря 2015 г. № 457-ФЗ право органов опеки и попечитель-
ства назначать опекуна для ребенка несовершеннолетних родителей 
превратилось в их обязанность1.

Указанное изменение в современном российском семейном зако-
нодательстве о несовершеннолетних было важным, так как на тот мо-
мент количество рождений детей у несовершеннолетних родителей 
было достаточно высоким. В подтверждение приведем статистику 
Департамента записи актов гражданского состояния Забайкальского 
края.

Сведения о рождении детей несовершеннолетними матерями 
в Забайкальском крае в 2014–2022 годах2

Год Всего рождений Рождений у несовершеннолетних

2014 17 669 397
2015 16 976 399
2016 16 012 319
2017 14 468 265
2018 13 749 271
2019 12 698 233
2020 12617 256
2021 12107 252
2022 11241 193

1 О внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации и ста-
тью 256 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации: федер. закон 
от 30 декабря 2015 г. № 457-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. — 2016. — 
№ 1 (Ч. 1). — Ст. 77.

2 Число несовершеннолетних матерей в Забайкалье снизилось [Электронный 
ресурс]: Департамент записи актов гражданского состояния. Режим доступа: https://
zags.75.ru/novosti/143321 (дата обращения: 25 мая 2023).
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Как видно из данных, представленных в таблице, именно 
в 2015 году количество детей, рожденных несовершеннолетними ма-
терями в Забайкальском крае, было особенно высоким и составило 399 
человек. В качестве положительной тенденции можно отметить, что 
в последние годы фиксируется снижение данного показателя.

Итак, основным источником отечественного законодательства, 
в котором перечислены права и обязанности несовершеннолетних 
родителей, является статья 62 СК РФ. В ней перечислены основные 
права таких лиц. Так, несовершеннолетние родители имеют право 
на совместное проживание с ребенком и участие в его воспитании. 
Несовершеннолетние родители, не состоящие в браке, в случае рож-
дения у них ребенка и при установлении их материнства и (или) от-
цовства вправе самостоятельно осуществлять родительские права 
по достижении ими возраста шестнадцати лет. До достижения дан-
ного возраста их ребенку может быть назначен опекун, который бу-
дет осуществлять его воспитание совместно с несовершеннолетними 
родителями ребенка. Также несовершеннолетние родители имеют 
права признавать и оспаривать свое отцовство и материнство на об-
щих основаниях, а также имеют право требовать по достижении ими 
возраста четырнадцати лет установления отцовства в отношении своих 
детей в судебном порядке1.

Рассмотрим первое право — право на проживание с ребенком, 
которое предполагает, что ни один из участников семейных право-
отношений с участием несовершеннолетних родителей, независи-
мо от своего статуса и полномочий не может чинить препятствий 
к совместному проживанию такого родителя и такого ребенка. При 
этом несовершеннолетние родители в силу своего возраста могут 
не иметь в собственности жилого помещения. В этом случае они 
проживают в жилье своих родителей или опекунов своего ребенка, 
совместно с ним.

Следующим правом несовершеннолетнего родителя является 
право на участие в воспитании ребенка. Несовершеннолетние ро-
дители, как и все родители по российскому законодательству в рав-
ной степени имеют право на решение всех важных вопросов в жиз-
ни ребенка, в том числе связанных с его развитием, определением 
в дошкольные и общеобразовательные учреждения, медицинские 
учреждения и т.д.

Однако это право несовершеннолетних родителей на практике но-
сит ограниченный характер, так как воспитание собственного ребенка 
они осуществляют совместно с опекуном. Объем данного права воз-

1 Губаренко И. А. Семейные споры. Комментарии законодательства. Адвокатская 
и судебная практика. Образцы исковых заявлений и жалоб. — М.: ЭКСМО, 2005. 
С. 242.
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растает по мере взросления такого родителя. Но это не значит, что ро-
дители несовершеннолетних родителей или иные опекуны их ребенка 
могут самостоятельно принимать все важные решения. Законодатель 
исходил из той логики, что назначенные опекуны с учетом своего воз-
раста, социального и жизненного опыта будут помогать несовершен-
нолетнему родителю в выборе воспитательных мер. При этом мнение 
последних обязательно должно учитываться.

Важнейшее право несовершеннолетнего родителя — это право 
на установление и оспаривание материнства и отцовства на общих 
основаниях, а также право на обращение в суд по достижению возраста 
четырнадцати лет для установления отцовства.

Несовершеннолетние матери имеют право на получение единов-
ременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком до полутора лет, пособия на ребенка и т.д. 
На несовершеннолетних родителей также распространяется право 
на родовой сертификат и материнский капитал.

Кроме того, что несовершеннолетние родители имеют субъек-
тивные права, они имеют и соответствующие обязанности, кото-
рые прямо не прописаны в статье 62 СК РФ, но предполагается, 
что они должны заботиться о воспитании, физическом, умствен-
ном, нравственном развитии рожденного ребенка, как и все роди-
тели.

Большой значимостью обладает вопрос, могут ли дети несовер-
шеннолетних родителей получать средства на содержание от них. 
Логично, что до достижения совершеннолетия, до окончания обуче-
ния, получения больших возможностей для реализации своего права 
на труд, несовершеннолетние мать или отец сами могут не иметь 
дохода. Но с позиции современного российского законодательства 
это не является основанием для нарушения права любого ребенка 
на содержание и нарушения обязанности любого родителя его предо-
ставлять. Особенно остро встает этот вопрос в связи с ситуациями, 
когда брак между несовершеннолетними родителями не заключен 
или распался и один из них не принимает участия в жизни ребенка, 
не содержит его.

Следовательно, если несовершеннолетние родители заключили 
брак, получили возможность в полном объеме реализовывать свои 
права и обязанности по отношению к ребенку, то и обязанность 
уплачивать алименты будет нести тот из них, кто с ребенком не про-
живает.

Всякий несовершеннолетний родитель должен исполнять свои 
родительские обязанности по отношению к своему ребенку, а значит 
он несет ответственность за их неисполнение.

В настоящее время в российском законодательстве предусмотрены 
несколько видов ответственности родителей. К несовершеннолетним 
родителям могут быть применены три из них:
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 � семейно-правовая, предусмотренная статьями 69 СК РФ — 
«Лишение родительских прав» и 73 СК РФ — «Ограничение 
родительских прав»;

 � административная, предусмотренная статьей 5.35 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях — «Неисполнение родителями или иными законными 
представителями несовершеннолетних обязанностей по со-
держанию и воспитанию несовершеннолетних»;

 � уголовная, предусмотренная статьей 156 Уголовного кодек-
са Российской Федерации — «Неисполнение обязанностей 
по воспитанию несовершеннолетнего».

Следует признать, что несовершеннолетние, вступившие в по-
ловую связь и допустившие наступление беременности, как мини-
мум демонстрируют этим свое легкомыслие, отсутствие ответствен-
ности за свои поступки. Сложно представить, что такие лица после 
рождения ребенка способны резко изменить свой тип мышления, 
образ жизни и стать родителями, реализующими свои права и обя-
занности в полной мере. Обладая ограниченной дееспособностью, 
они также не могут быть законными представителями своих детей. 
Решение всех соответствующих вопросов объективно требует обя-
зательного назначения опекуна для детей несовершеннолетних ро-
дителей.

Именно поэтому в статье 62 СК РФ, где впервые на государ-
ственном уровне было закреплено существование такого субъекта 
семейных правоотношений, как несовершеннолетние родители, 
и где перечислены основные права таких родителей — проживать 
со своим ребенком и воспитывать его, устанавливать и оспаривать 
отцовство или материнство, есть указание на ограниченный харак-
тер правоспособности несовершеннолетних родителей. Свои права 
и обязанности они выполняют совместно с опекуном. При этом дан-
ная статья не содержит перечня обязанностей несовершеннолетних 
родителей по отношению к своему ребенку и по умолчанию предпо-
лагает за такими родителями весь спектр родительских обязанностей, 
который представлен в СК РФ.
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Проблемы толкования завещаний 
в России и пути их решения…  с учетом 

зарубежного опыта
Паничкин В. Б.

Аннотация. В статье анализируется актуальность проблем толкования 
завещаний в российском праве, возникшая в связи с новеллами о видах 
завещаний. Указывая на факторы, законодательно затрудняющие в России 
применение любых методов толкования кроме буквального, автор дока-
зывает необходимость их комплексного разрешения, в том числе с учетом 
зарубежного опыта.

Автор показывает пути эволюции правил толкования и ее результаты, 
а также приводит свои варианты классификаций правил толкования.

Ключевые слова: наследование, завещание, толкование завещаний, спо-
собы толкования.
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Problems of wills’ construction in Russia 
and the ways to solve them using foreign experience

Panichkin V. B.

Abstract. The article analyzes the relevance of the problems of construction 
(interpretation) of wills in Russian law, which based on the now kinds of wills. 
Pointing out the factors that legally complicate the use of any interpretation 
methods in Russia other than the literal one, the author proves the necessity 
of their comprehensive resolution, including reception of a foreign experience.

The author shows the ways of the evolution of the rules of construction 
(interpretation) and its results, and also gives his own versions of the classifi -
cations of the rules of interpretation.

Keywords: inheritance, will, interpretation of wills, rules of interpretation.

Любое завещание подлежит толкованию: в России — прежде всего 
нотариусом как органом бесспорной юрисдикции, а в спорном слу-
чае — судом, и в соответствии с выявленным намерением — испол-
нению. Ошибка в толковании может повлечь подмену воли наследо-
дателя волей иных лиц, а поэтому она недопустима.

Поскольку в России в силу преимущественно нотариальной фор-
мы завещания вероятность грубой ошибки в завещании нивелирова-
лась квалифицированной поддержкой и, пожалуй, даже контролем 
нотариуса при его составлении (что, правда, могло влечь другую 
подмену — терминологически ошибочного, но своего наследствен-
ного плана на безукоризненный терминологически, но чужой план), 
споры о смысле завещания были редкостью, а тема толкования за-
вещаний почти не поднималась.

За рубежом и особенно в не знающих латинского нотариата 
странах общего права с их преимущественно рукописной (гологра-
фической) формой завещания все в точности наоборот. Неконтро-
лируемый никем, в т.ч. и удостоверяющими свидетелями, процесс 
составления самого текста завещания часто приводит к созданию 
весьма неоднозначных документов, а заведомое отсутствие на мо-
мент пробации завещания его составителя влечет необходимость 
функционирования развитого и полноценного института толкова-
ния завещаний. Без него последняя воля наследодателей оставалась 
бы тщетной, а процесс посмертной передачи имуществ впадал бы в 
ступор.

Именно проблемы с истолкованием «последнего завета» являются 
наиболее частым основанием для продления тех или иных сроков в про-
бационном процессе: двусмысленность завещания (§ 1.1 Закона Нью-
Йорка о наследственном праве и трастах), подача иска об истолковании 
завещания (§ 732.212 Наследственного кодекса Флориды) и т.д.

Поэтому в теории и практике зарубежного, и прежде всего общего 
права толкованию завещаний, выявлению истинного намерения за-
вещателя, в т.ч. восполнению пробелов и исправлению в них ошибок, 

Паничкин В. Б. Проблемы толкования завещаний в России и пути их решения…   181



уделяется столь же огромное внимание, сколь мало его уделяется этой 
тематике в российской юридической литературе.

Однако же и в России актуальность вопросов толкования завеща-
ния, возможности субъективного подхода к этому процессу и допуска 
посторонних (находящихся за пределами самого текста завещаний) 
доказательств резко возрастает с введением чрезвычайного завещания 
в простой письменной форме и закрытой формы завещания («некон-
тролируемой» нотариусом), усложнением имущественного оборота 
и дальнейшим разложением института семьи.

Вектор эволюции правил толкования завещаний в российском (а 
шире — вообще романо-германском) и общем праве противоположен. 
В отношении толкования завещания общее право за последние два 
века сильно изменилось, обернувшись в итоге своей противополож-
ностью, что — только в обратном направлении — проделало и рома-
но-германское право.

«Согласно всем правовым системам толкование завещания должно 
быть направлено к установлению намерения завещателя, выраженного 
в документе, — писал в 1945 г. Мартин Вольф (1872–1953), — Но раз-
личные системы отличаются друг от друга в отношении способов, 
к которым можно прибегать для достижения этой цели. Английское 
право, как правило, не разрешает принимать во внимание какое-либо 
намерение, которое не может быть подтверждено текстом самого за-
вещания, а может быть выведено только из «внешних» обстоятельств»1. 
Этот постулат был установлен еще в 1858 г. судьей лордом Венслэй-
делем в решении по делу Эббот против Мидлтон2.

Субъективный подход при толковании завещаний, появившись 
в 1943 г.3, через 30 лет привел к отказу от буквального подхода в пользу 
волевого4 (до этого «палочкой-выручалочкой» служил такой тип до-
казательств, противный сторонникам буквального подхода, как дока-
зательства обычного использования завещателем определенных слов 
и выражений5, например, того, что завещатель называл своего пасынка 

1 Вольф М. Международное частное право / Мартин Вольф; пер. с англ. С. М. Ра-
попорт; под ред. и с предисл. Л. А. Лунца. М.: Гос. изд-во иностр. лит., 1948 (16-я тип. 
треста «Полиграфкнига»). С. 628–629.

2 Abbot v. Middleton (1858) 7 Y. L.C. 68, 114.
3 В прецеденте 1943 г. Перрин против Морган (Perrin v. Morgan [1943] AC 399): 

использованное в завещании выражение «все деньги» (all moneys) было истолкова-
но расширительно: в него были включены и ценные бумаги, тогда как до этого пре-
цедента слово money понималось как включающее в себя только наличные деньги, 
деньги в банке и денежные права требования завещателя.

4 В английском деле об исправлении завещания — прецеденте 2014 г. Марли против 
Роулинга и других (Marley v. Rawlings and another [2014] UKSC 2) сделан вывод, что бук-
вальное прочтение завещания не может правдоподобно отражать намерения завещателя. 
Связь толкования завещания и договора проявилась так: каждый из супругов вследствие 
ошибки юриста подписал не свое завещание, а завещание другого супруга. 

5 См.: Burrows A. English Private Law. 3rd ed. Oxford, 2013. § 7.150.
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«мой ребенок»). Допустимость внешних доказательств (extrinsic evidence) 
и субъективного подхода нормативно отражена в ст. 21 Закона об от-
правлении правосудия 1982 г. 

Суды указывают, что применительно к толкованию завещания 
должны использоваться аналогичные толкованию договора подходы, 
и в обоих случаях основная цель — поиск намерения сторон докумен-
та путем толкования слов, использованных в их документах, а также 
с учетом фактического и коммерческого контекста1.

Американское же право на сегодня вообще стало примером самого 
либерального подхода к возможности толкования завещаний и средо-
точием максимального количества приемов толкования «на все случаи 
жизни», а точнее «на все случаи смерти»2.

«Континентальные правовые системы не признают такого [старо-
го английского] ограничения (т.е. запрета принимать посторонние 
доказательства намерений завещателя, не подтвержденные текстом 
самого завещания. — Авт.) — указывал в середине 1940-х гг. Мар-
тин Вольф, — Большинство правовых систем установило ряд правил 
об интерпретации или канонов толкования, определяющих, что сле-
дует рассматривать как предполагаемое намерение завещателя в том 
случае, когда он употребляет некоторые определенные слова — такие 
как «ближайший родственник» , «дети», «потомки», или когда он де-
лает те или иные распоряжения».

И надо сказать, что несколько юрисдикций романо-германского права 
и поныне дают приоритет субъективному методу толкования и предпочи-

1 Касаясь российского права, укажем, что дореволюционные юристы категориче-
ски отрицали связь между приемами толкования договоров и толкованием завещаний, 
поскольку в договорах выражена воля двух лиц. С. А. Муромцев писал: «При толкова-
нии завещания суд должен по мере возможности открыть истинную волю завещателя, 
тогда как при толковании договоров воля каждой договорившейся стороны должна 
быть принята во внимание лишь настолько, насколько она могла и должна быть из-
вестна другой стороною». См.: Муромцев С. А. О толковании духовных завещаний // 
Суд. 1892. № 7. С. 8. Цит. по: Законы гражданские с разъяснениями Правительству-
ющего Сената и комментариями русских юристов / сост. И. М. Тютрюмов. Кн. 4. М., 
2004. С. 68–69.

2 Одна из тенденций права США, ярко отраженная в коренных изменениях, ко-
торым подвергся в 1990 г. Единообразный Наследственный кодекс (ЕНК) 1969 г., — 
сближение правил толкования завещаний (rules of construction) с правилами толко-
вания договоров. Она связана с тем, что суррогаты завещания (трасты, совладения, 
посмертные дарения) стали составлять большую часть инструментов передачи имуще-
ства. Один из аспектов — изменение правил толкования завещаний, которые обеспе-
чивают презумпции тех или иных выражений в распорядительных документах.

Хотя в основном эти изменения влекут «расползание» правил толкования заве-
щаний на иные сделки, а не наоборот (если до 1990 г. правила толкования части 6 
ЕНК о неисполнимости завещательных распоряжений (lapse), отмене / замене 
(адемпции) наследственного дара в связи с его удовлетворением при жизни и т.д. 
применялись только к завещаниям, то ныне они применяются и к трастам, равно как 
к актам о совладении), есть и показательные прецеденты применения правил толко-
вания договоров к завещаниям.
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тают поиск истинного намерения наследодателя буквальному толкованию 
использованных слов и выражений: Германия1, Нидерланды2, Молдова3, 
Каталония и Венгрия4. 

Но в большинстве стран цивильного права все резко поменялось — 
современное российское право как раз наоборот очень даже признает 
старое «английское» ограничение и даже запрет «принимать во вни-
мание какое-либо намерение, которое не может быть подтверждено 
текстом самого завещания, а может быть выведено только из «внеш-
них» обстоятельств». Хотя норма о толковании завещаний впервые 
закреплена в третьей части ГК РФ, в статье 1132 (в прежних кодексах 
ее не было вовсе), она отнюдь не копирует статью 431 ГК, посвящен-
ную толкованию договора: в отличие от последнего при толковании 
завещания недопустим учет иных, кроме его текста, доказательств. 
Применяемый в России метод строго буквального толкования заве-
щаний влечет недопустимость внешних доказательств, чему, вероят-
но, выбравшись из могилы, аплодировал бы стоя пресловутый лорд 
Венслэйдель.

Проблему представляет и разграничение понятий, связанных с тол-
кованием завещаний.

1 Субъективный подход отражен в § 2066–2073, 2084 Германского гражданского 
уложения: «Воля завещателя является первоосновой всякого распоряжения на слу-
чай смерти, на ее установление направлены нормы о толковании завещания» (Пу-
тинцева Е. П. Распоряжения на случай смерти по законодательству Российской Фе-
дерации и Федеративной Республики Германия. М.: Статут, 2016. С. 49). Немецкий 
прецедент: завещана «библиотека», и в деле доказано, что наследодатель при жизни 
называл библиотекой свою коллекцию вин — во исполнение действительной воли 
наследодателя суд присудил наследнику именно богатую коллекцию вин, а не скром-
ное собрание книг (См.: Наследственное право: постатейный комментарий к статьям 
1110–1185, 1224 Гражданского кодекса Российской Федерации / отв. ред. Е. Ю. Пе-
тров. М.: М-Логос, 2018. С. 219 (автор комментария к ст. 1132 — Е. Ю. Петров). Суд 
использовал субъективный подход, истолковав слово «библиотека» в том значении, 
которое в него вкладывал наследодатель. Ограничившись только буквальным толко-
ванием, суд констатировал бы абсолютную ясность и отсутствие двусмысленности 
положений завещания, наследнику подлежали бы передаче книги, что расходится 
с наиболее вероятным намерением наследодателя.

2 Ст. 446 ГК Нидерландов (URL: http://www.dutchcivillaw.com/civilcodegeneral.
htm) предписывает при толковании завещаний принимать во внимание отношения, 
применительно к которым завещание стремилось установить порядок наследования, 
а также обстоятельства, при которых оно было составлено. Там же говорится, что 
в случае очевидной ошибки наследодателя в указании лица или имущества положе-
ния завещания должны быть исполнены в соответствии с намерением завещателя, 
если такое намерение недвусмысленно может быть определено из завещания или 
иной информации.

3 Ст. 2213 ГК Молдовы закрепила толкование завещательного распоряжения 
в соответствии с действительным волеизъявлением завещателя, а также принцип 
толкования в пользу действительности завещания.

4 См.: Петров Е. Ю. Наследственное право России: состояние и перспективы 
развития (сравнительно-правовое исследование). М., 2017. С. 100.
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Российское право знает единственный термин — толкование, тог-
да как общее право, говоря о возможности толкования завещания, 
именует это явление construction — «конструированием», «строитель-
ством [завещания]», его «обустройством», «пристроением [к реаль-
ности]».

Прежде оно избегало термина interpretation (трактовка, интерпре-
тация от латинского interpretatio — «разъяснение, истолкование»). Ныне 
английская правовая теория рассматривает термины construction и inter-
pretation как синонимы и переводит оба как «толкование»1, что стало 
результатом эволюции, наделивший в итоге суд правом как собственно 
толкования завещания, так и его восполнения.

Если прежде американские суды, как и в остальных странах общего 
права, строго отделяли толкование от восполнения завещания2, то Тре-
тий свод правил о собственности отказался от такого деления и ис-
пользуют только термин construction, в том числе как синоним inter-
pretation. Как указали разработчики Третьего свода правил толкование 
и восполнение не являются отдельными последовательными стадиями 
одного процесса, а представляют собой простые составные части еди-
ного процесса3. Этому последовал и Единообразный наследственный 
кодекс (ЕНК), использовав в § 2–805 единый термин construction.

По мнению А. Е. Швайки, суд отыскивает действительное намере-
ние завещателя (т.е. толкует) и предполагаемое намерение (т.е. вос-
полняет) одновременно4.

Однако есть и противоположное и почти столь же авторитетное 
мнение Р. Сторроу о необходимости возврата разделения указанных 
явлений именно как последовательных процессов, поскольку слияние 
обоих методов приводит к чрезмерной дискреции суда и отрицанию 
принципа поиска действительного намерения наследодателя как пер-
воочередной цели толкования5.

Это тем более убедительно, то крайними проявлениями второго 
метода — interpretation — как являются rectifi cation (восполнение в случае 
пробела) и reformation (исправление ошибок), базирующиеся на принци-
пе действительности завещания (favor testamenti), который позволяет 

1 Parry D. H., Kerridge R. The Law of Succession. 12th ed. London, 2009. P. 239.
2 См.: Kruse C. B., Jr. Reformation of Wills: The Implication of Restatement (Third) 

of Property (Donative Transfers) on Flawed but Unambiguous Testaments // ACTEC Notes. 
2000. Vol. 25. P. 305.

3 The Restatement (Third) of Property: Wills and Other Donative Transfers § 11.3 
cmt. (2003); Storrow R. F. Judicial discretion and the disappearing distinction between will 
interpretation and construction // Case Western Reserve Law Review. 2005. Vol. 56:1. 
P. 83.

4 Швайка А. Е. Обоснование субъективного подхода и допустимости внешних до-
казательств при толковании завещаний // Вестник экономического правосудия Рос-
сийской Федерации, 2020, № 9. С. 45–91.; СПС «КонсультантПлюс».

5 См.: Storrow R. F. Op. cit. P. 84.
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«достраивать» волю завещателя в целях принятия решения, наиболее 
соответствующего его предполагаемой воле1, тогда как долгое время 
исправление не допускалось2 либо допускалось в исключительных 
случаях.

При этом общее право проводит различие между толкованием за-
вещаний, с одной стороны, и их восполнением и исправлением (recti-
fi cation, reformation), с другой. Нормы о них юридико-технически раз-
ведены в разные статьи положений о завещании. В Англии это ст. 20 
и 21 Закона об отправлении правосудия (Administration of Justice Act 
of 1982); в Канаде — разные части ст. 59 Закона о наследовании про-
винции Британская Колумбия 2009 г. (Wills, Estates And Succession Act 
of British Columbia (WESA) 2009) и т.д.

Отличие толкования от восполнения пробелов заключается в том, 
что в первом случае суд излечивает неточности, ошибки, противоречия 
положений путем исследования текста, а восполнение опирается лишь 
на… пустоту, когда применимые положения в волеизъявлении отсут-
ствуют. Толкователь (а точнее «восполнитель») для выхода из сложив-
шейся ситуации должен самостоятельно достроить вероятную волю 
лица применительно к конкретным обстоятельствам новыми положе-
ниями, тем самым заполнив пробел.

Если толкование выявляет действительное намерение завещателя 
исходя из текста завещания и допустимых внешних доказательств3 
(суд ищет волю наследодателя в использованных им словах и выра-
жениях, а также во внешних обстоятельствах), то восполнение — это 
последующий процесс добавления смысла положениям завещания, 
если действительное намерение завещателя не может быть полностью 
установлено, а попытки суда истолковать завещание тщетны4 (суд при-
меняет предусмотренные правила или презумпции относительно пред-
полагаемого намерения завещателя)5.

1 Всякий наследственный закон сам по себе — вместилище предполагаемой 
воли наследодателя, которая, однако именно поэтому и считается диспозитивной: 
ст. 2–601 ЕНК перед правилами толкования завещаний специально указывает, что 
они применяются в отсутствие иного намерения завещателя. Другое универсальное 
правило толкование заключается в том, что само по себе составление завещания 
в надлежащей форме уже подтверждает желание наследодателя избежать наследова-
ния по закону.

2 См.: Martyn J. R., Oldham M., Learmonth A. et al. Theobald on wills. 18th ed. London, 
2016. P. 333; Ham R. Thy Will Be Done: Construction and Rectifi cation of Wills in the Su-
preme Court // Trusts & Trustees. 2014. Vol. 20. Iss. 9. P. 969.

3 См.: Beyer G. W. Wills, trusts, and estates. 6th ed. New York, 2015. P. 173.
4 См.: Atkinson Th.E. Handbook of the Law of Wills and Other Principles of Succession 

including Intestacy and Administration of Decedents’ Estates. Eagan, 1953. P. 810.
5 См.: MacKenzie J. Feeney’s Canadian Law of Wills, 4th ed. Toronto, 2000. P. 10–7; 

Stephens D. L., Stephens K. Recognizing issues of interpretation and construction, rectifi -
cation, and variation. URL: http://www.welpartners.com/resources/WEL-DLS-Interpreta-
tion-Paper.pdf
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Пограничное положение в системе толкования завещаний зани-
мает смежный с его исправлением институт конверсии завещательных 
распоряжений1. Пример классической конверсии — завещанный объект 
не успел обрести планируемую форму и статус. Приведем для просто-
ты российский прецедент: завещание составлено в отношении буду-
щей квартиры по договору долевого участия в строительстве (ДДУ), 
но из-за просрочки застройщика к моменту смерти наследодателя дом 
еще не был построен. При буквальном толковании наследник не полу-
чит ничего, но толкование с учетом конверсии привело к распределению 
прав по ДДУ на всех наследников по завещанию2. Конверсия дает воз-
можность исправить неправильно указанный адрес завещаемого дома 
на правильный или прочесть завещание без указания адреса, поскольку 
у завещателя это единственный дом; преодолеть указание женой со-
жительницы в т.н. гражданском браке при нерасторгнутом прежнем 
браке; указание в качестве наследника любимой собачки-мопсика с воз-
можностью переквалификации такого положения в завещательное воз-
ложение содержать собаку, а в странах общего права, соответственно, 
в учреждение благотворительного траста в пользу домашнего животного 
и всего его потомства за 30 лет после смерти самого бенефициара-мопса 
(charitable pets’ trust).

В российской доктрине пока не ставился вопрос о возможности 
классификации правил толкования завещаний, хотя он явно назрел. 
Тем более, что попытка научно классифицировать основания прибе-
гать к истолкованию завещаний, а также сами принципы и способы 
толкования отражают пандектистский подход (и одновременно проти-
воречат «принципу отказа от всяких принципов», столь характерному 
для общего права).

Мы предлагаем три классификации: «функциональную» — по ос-
нованиям прибегать к толкованию завещаний, «причинную» — 
по приемам толкования, а также «объектную».

Категориями функциональной классификации могут быть за-
вещания в пользу группы неконкретизированных поименно лиц, 
известные в пресловутом общем праве как «классовые завещания» 
(class gifts), выданные в пользу таких групп, как «дети», «братья и се-
стры», «потомки», «законные наследники» и т.п. Проблемы толко-
вания таких формулировок касаются и России, где ныне из каждых 
ста браков 74 заканчиваются разводом, а 36% детей рождается вне 

1 Подробнее о них см.: Петров Е. Ю. Толкование завещания. Перспективы раз-
вития российского наследственного права // Вестник гражданского права. 2017. 
№ 2. С. 147–157; Егоров А. В. Преобразование (конверсия) сделки: насущная по-
требность оборота // Гражданское право: современные проблемы науки, законо-
дательства, практики: сб. ст. к юбилею д-ра юрид. наук, проф. Е. А. Суханова. М., 
2018. С. 193–247.

2 Апелляционное определение Тульского облсуда от 31.10.2013 по делу № 33-
2573.
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брака. Сюда же можно отнести формулировки завещаний, лишаю-
щие кого-либо наследства, при отсутствии распоряжений о пере-
даче имущества другим лицам, а также учреждающие специальные 
имущественные режимы, а именно завещательный отказ и возло-
жение.

Причинная классификация — по приемам толкования — тесно 
связана со «вспомогательной» классификацией по видам недостатков 
завещания, влекущих необходимость применения тех или иных при-
емов толкования, то есть по основаниям к истолкованию завещаний 
как причинам обращения к тем или иным приемам толкования.

Ее категории пока отсутствуют в нашем праве, и мы приведем их из 
зарубежного.

Первая — завещания, не нуждающиеся в целях своего толкования 
в привлечении посторонних доказательств, лежащих вне самого заве-
щания. Их толкование не вызывает сложностей, а возникающие — лег-
ко устраняются путем обращения к самому тексту завещания, а пра-
вила толкования конкретных терминов предусмотрены законами или 
отточены судебной практикой.

Вторая категория — неясные завещания, истолковать которые без 
привлечения посторонних доказательств невозможно. Исправить 
их неопределенность (uncertainty) и двусмысленность (ambiquity) мож-
но лишь путем отказа от правила прямого значения слов в пользу про-
тивоположного подхода — изменения их обычного значения и даже 
восполнения пропущенных слов, не вписанных самим завещателем, 
ввиду главной задачи суда — отыскания того значения, которое при-
давал тексту сам завещатель.

Внутри этой категории можно и нужно провести свою собственную 
подклассификацию, связанную с тем, что общее право действует в трех 
направлениях в зависимости от вида неясности:

1) скрытая неопределенность или двусмысленность (latent uncer-
tainty / ambiquity);

2) частичная неточность описания;
3) явная неопределенность или двусмысленность (patent uncertain-

ty / ambiguity).
Наконец, третья классификация — объектная — деление всех слу-

чаев толкования завещания на три группы в зависимости от объекта 
неясности:

1) в отношении лиц — когда неясность возникает по личности 
наследников (например, несколько лиц соответствуют описанию на-
следника в завещании);

2) в отношении имущества — когда неясность возникает отно-
сительно того, какое конкретно имущество подлежит передаче на-
следнику (например, ни одна вещь в наследстве точно не совпадает 
с описанием в завещании, но имеется вещь, частично совпадающая 
с описанием);
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3) в отношении правовой природы того или иного завещательного 
распоряжения (например, когда формулировку положения завеща-
ния можно счесть как назначением наследника, так и установлением 
траста или «выплат» (charges), легата или завещательного возложения 
либо инструментом конверсии права.

В связи с введением в России новых форм завещания, усложнени-
ем имущественного оборота и социальной структуры общества пре-
жде малоактуальные и, соответственно, неразработанные ни доктри-
ной, ни практикой проблемы толкования завещаний обрели смысл, 
но пока не обзавелись теорией своего разрешения. Пока применение 
любых способов толкования кроме строго буквального заблокировано 
ст. 1132 ГК РФ, не допускающей субъективного подхода и посторон-
них доказательств.

Однако это не должно останавливать развитие теории толкования 
завещаний дабы к моменту неизбежного на наш взгляд изменения 
законодательной нормы цивилистическая наука могла предложить 
логически безукоризненную и беспробельную теорию толкования 
с четкой классификацией и систематизацией методов. В условиях не-
достатка и фрагментарности отечественной судебной практики тем 
более следует воспользоваться богатым опытом других юрисдикций.
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Проблемы правового регулирования охраны 
памятников…  истории и культуры в Кузбассе

Паничкина Е. В.

Аннотация. В статье анализируется эволюция и текущее состояние за-
конодательства, регулирующего охрану объектов культурного наследия — 
памятников истории и  культуры Кузбасса в  контексте государственной 
культурной политики, а также проблемы прежнего и нынешнего подходов.

Доказывается, с одной стороны, случайность, неполнота и нелогичность 
прежнего законодательства, а с другой стороны — беспробельность суще-
ствующего. Вместе с  тем автор обосновывает вывод, что существующая 
«зарегулированность» законом и подзаконными актами охраны объектов 

190  Актуальные проблемы цивилистики: материально-правовые аспекты 



культурного наследия вредит делу их постановки на учет и сохранения па-
мятников истории и архитектуры, поскольку режим охраны крайне усложнен 
и обременителен для собственников.

Сохранение и улучшение исторической городской среды только суще-
ствующими по закону методами постановки на учет в качестве памятников, 
ансамблей и достопримечательных мест, невозможно. Необходима разработ-
ка новых подходов, создание дополнительного режима охраны исторической 
среды, избавленного от недостатков существующего.

Ключевые слова: законодательство об охране объектов культурного на-
следия, правовой режим памятников истории и архитектуры, государствен-
ная культурная политика.

Problems of legal regulation of the protection 
of monuments of history and culture in Kuzbass

Panichkina E. V.

Abstract. The article analyzes the evolution and actual state of things in leg-
islation regulating the protection of cultural heritage objects — historical and 
cultural monuments of Kuzbass in the context of state cultural policy, as well 
as the problems of the previous and current approaches.

The author proves the randomness, incompleteness and illogicality of the 
previous legislation, and the completeness of the existing law. At the same 
time, the author substantiates the conclusion that the existing legal extra-reg-
ulation of the protection of cultural heritage objects harms their registration 
and preservation, since the protection regime is extremely complicated and 
burdensome for owners.

Preservation and improvement of the historical urban environment only 
by  legally existing methods of  registration as monuments, ensembles and 
landmarks (places of interest) is impossible. It is necessary to develop new 
approaches, create an additional regime for the protection of the historical 
environment, freed from the shortcomings of the existing one.

Keywords: legislation on the protection of cultural heritage objects, legal 
regime of historical and architectural monuments, state cultural policy

Мир, в котором мы живем, это прежде всего улицы наших городов, 
и архитектуру справедливо называют музыкой в камне. В этом смысле 
«важнейшим из искусств для нас является» отнюдь не «цирк и кино», 
как утверждал в свое время наркому просвещения А. В. Луначарско-
му В. И. Ленин, а зодчество — 24 часа в сутки мы в буквальном смысле 
находимся рядом с его творениями или внутри них.

Эстетика окружающей среды и историзм городского ландшафта об-
ладают высокой ценностью, поскольку именно они в первую очередь 
определяют качество жизни людей. Деградация же урбанистического 
пространства неизбежно влечет и деградацию общества (впрочем, дей-
ствует и обратное правило: деградация общества влечет деградацию 
среды, что, в свою очередь, доказывает и возможность суммирования 
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обоих этих негативных явлений — синергетического эффекта соци-
ального обрушения)1.

Особое значение для нашего социума вообще и промышленного 
Кузбасса в особенности имеет повышение качества среды проживания 
народа, а в 83% случаев в Кузбассе это города, часть из которых объ-
ективно представляет собой разросшиеся рабочие поселки. Прежде 
по ряду причин, связанных с ресурсодобывающим характером эконо-
мики региона, вопросы качества среды ставились лишь в отношении 
среды природной, то есть экологии — о том, что не меньшее влияние 
на общество оказывает архитектурная среда, задумывались мало. 

Однако, нынешнее время не позволяет столь расточительно подхо-
дить к среде обитания: образно говоря, пришло время собирать камни, 
а, как уже сказано, музыка в камне — это именно зодчество.

«Способность за год построить столько, сколько раньше не строили 
и за сто лет, а также способность сегодня мгновенно разрушить то, что 
создавалось веками — вот реалии сегодняшнего времени,» — справед-
ливо отмечает Р. К. Мухитов2.

В рамках селитебной территории следует особо выделять объекты 
культурного наследия как своего рода квинтэссенцию всей визуальной 
среды: памятники, ансамбли и достопримечательные места.

Особенностью правового регулирования их охраны в Кузбассе 
всегда был «остаточный принцип»: о нем вспоминали эпизодически 
и несистемно.

Первым актом на этот счет стало решение Кемеровского облис-
полкома № 1520 от 17 декабря 1948 г. «О мерах улучшения охраны па-
мятников культуры», принятое во исполнение Постановления Совета 
Министров СССР № 3898 от 14 октября 1948 г. «О мерах улучшения 
охраны памятников культуры».

Через девять лет 12 декабря 1957 г. Кемеровский облисполком при-
нял постановление № 968 от «Об улучшении дела охраны и реставра-
ции памятников культуры в Кемеровской области».

Общей чертой всех перечисленных актов была нацеленность на со-
хранение весьма узкого и политически-мотивированного сегмента па-
мятников — революционных и военных монументов и захоронений, 
тогда как настоящие «живые» памятники архитектуры игнорировались 
за исключением нескольких выборочно взятых памятников старины 
типа Кузнецкой крепости или дома Достоевского в Кузнецке. 

Положение стало постепенно меняться с активизацией на местах 
общественности, для которой «радение о старине» стало одним из не-
многих допущенных Советской властью увлечений не вполне совет-

1 См. подробно: Бандарин Ф. Исторический городской ландшафт. Управление 
наследием в эпоху урбанизма. — Казань: Изд-во «Отечество», 2013. 255 с.; Бар-
хин М. Г. Архитектура и город. — М.: Наука, 1979. 223 с.

2 Мухитов Р. К. Реконструкция объектов градостроительного наследия: учебное 
пособие. — Казань: Изд-во Казанск. гос. архитект.-строит. ун-та, 2018. С. 6.
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ского толка. С образованием Всероссийского общества охраны памят-
ников истории и культуры (ВООПИиК) по Постановлению Совета 
министров РСФСР № 882 от 23 июля 1965 г. пресловутая межклассо-
вая «прослойка» — интеллигенция получила легальную возможность 
институционализировать свое инакомыслие и направить его в соци-
ально допустимую сферу — охрану памятников истории и культуры.

Соответственно 6 сентября 1965 г. Кемеровский облисполком при-
нял решение № 537 от «Об образовании организационного комитета 
по созданию добровольного общества охраны памятников истории 
и культуры», а через год после него — 18 июля 1966 г. — решение 
№ 419 «О состоянии и мерах улучшения охраны памятников истории 
и культуры в области».

Решением Кемеровского облисполкома № 184 от 11 апреля 1979 г. 
была создана комиссия содействия охране памятников истории и куль-
туры, а еще через год решением Кемеровского облисполкома № 234 
от 14 мая 1980 г. был установлен порядок реализации в Кузбассе По-
становления Совета Министров РСФСР от 24 января 1980 года № 54 
«О мерах по улучшению охраны, реставрации и использования па-
мятников истории и культуры в свете Закона СССР и Закона РСФСР 
об охране и использовании памятников истории и культуры.

Первым территориально-локализованным актом облисполкома 
стало 31 марта 1981 г. решение № 143 от «О создании архитектурной 
и историко-мемориальной зоны в городе Новокузнецке», во испол-
нение которого позже была создана архитектурно-реставрационная 
мастерская № 5 «Спецпроектреставрации». К эпохе перестройки была 
создана концепция регенерации истори ческой зоны Кузнецка, кото-
рая позже частично была-таки реализована. 

При Советской власти Кемеровский облисполком успел принять 
еще два решения: № 15 от 26 января 1987 г. «О соблюдении Закона 
РСФСР «Об охране и использовании памятников истории и культу-
ры» и дополнительных мерах по его выполнению в области» и № 302 
от 23 августа 1990 г. «Об обеспечении сохранности памятников исто-
рии и культуры при производстве строительных и других работ».

Началом 1990-х, когда начался активный процесс возврата церк-
ви полуразрушенных храмов для их восстановления и использования 
по первоначальному назначению, отмечено также решение малого Со-
вета облсовета № 240 от 26.11.1992 «О реставрации памятников исто-
рии и культуры, расположенных в культовых учреждениях».

Говоря о федеральном регулировании той эпохи следует упомянуть 
Закон РСФСР от 15 декабря 1978 г. «Об охране и использовании па-
мятников истории и культуры».

Ныне правовая база охраны объектов культурного наследия при-
обрела четкий, завершенный и беспробельный вид.

А именно на федеральном уровне приняты Основы законода-
тельства Российской Федерации о культуре (утв. ВС РФ 09.10.1992 
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№ 3612–1; современная редакция от 14.04.2023)1, по ст. 4 которых они 
регулируют культурную деятельность в следующих областях: (…) вы-
явление, изучение, охрана, реставрация и использование памятников 
истории и культуры.

Непосредственно охрана урегулирована Федеральным законом 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ2.

На областном уровне первоначально 8 февраля 2006 г. был принят 
соответствующий областной закон, и через три недели, 1 марта того 
же года был создан отдел сохранения объектов культурного наследия 
при департаменте культуры и национальной политики Кемеровской 
области, деятельность которого сейчас урегулирована Постановлением 
Правительства Кузбасса от 23.03.2020 № 168 «О Комитете по охране 
объектов культурного наследия Кузбасса».

Ныне действует Закон Кузбасса от 29 декабря 2015 года № 140-
ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры)»3. За прошедшие семь с половиной лет он претерпел 
пять редакций4.

Но возникла, на наш взгляд, другая — противоположная — про-
блема. А именно проблема заурегулированности охраны объектов 
культурного наследия. Она выражается в явной чрезмерности обяза-
тельных мер по оформлению статуса объектов в качестве охраняемых 
памятников и обременительности обязанностей собственника.

Как в медицине вредно отсутствие лечения, но опасно и то, что 
в народе называется «залечили», так и в охране культурного насле-
дия пагубны не только отсутствие и бессистемность нормативной 
базы, но опасны и «заурегулированность» с сопутствующим ей «за-
бюрокрачиванием» постановки на учет и последующим исполнением 
режима охраны.

Более того, совершенно очевидно, что невыносимая сложность 
процесса постановки на учет (между прочим, на фоне легкости сня-
тия с такого учета) и тяжесть бремени ограничений, накладываемых 
на собственников памятников истории и архитектуры, становятся 
фактором массовой деградации и гибели реального культурного на-
следия Кузбасса.

Изобилие целей, задач и полномочий того же комитета, избы-
точность регламентации и чрезмерность ограничений режима охра-
ны (для примера достаточно сказать, что всякий ремонт памятника 
архитектуры может проводить исключительно лицензированная 

1 https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1870/
2 https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37318/
3 https://docs.cntd.ru/document/432848426
4 В ред. Законов от 09.03.2016 № 13-ОЗ, от 15.08.2019 № 85-ОЗ, от 14.05.2021 

№ 37-ОЗ, от 12.10.2021 № 90-ОЗ, от 11.01.2022 № 8-ОЗ.
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организация, что в реальности способно обречь 150-квартирные 
дома- памятники на дилемму: или дорогостоящая реставрация, или… 
разрушение).

У Комитета — три задачи1 и десятки функций и полномочий, 
само перечисление которых заняло бы несколько страниц, а поэтому 
укажем лишь на некоторые: согласование проекта обеспечения со-
хранности; выдача паспорта объекта культурного наследия (ОКН); 
выдача разрешения на ввод ОКН в эксплуатацию; выдача разрешения 
на проведение работ по сохранению; выдача разрешения на строи-
тельство при проведении работ по сохранению ОКН; предоставление 
информации об объекте культурного наследия; согласование проекта 
информнадписи; согласование проектной документации по сохране-
нию ОКН; утверждение отчетной документации… Можно ли с такой 
нагрузкой по оформлению бумаг найти силы на охрану памятников 
архитектуры? Вопрос риторический…

Юридико-технически важнейшим мероприятием, которое обу-
словливает включение механизма охраны, является включение того 
или иного объекта в один из трех списков памятников истории и куль-
туры: федерального, областного или местного значения. Никакой 
принципиальной разницы между составом мер охраны между ними 
нет. Распределение объектов между тремя этими списками не всег-
да поддается логике, а является скорее следствием стечения обсто-
ятельств.

Более того: в перечнях значатся объекты, давно погибшие (на-
пример, первая домна КМК или деревянный храм в Красноселке), 
находящиеся в крайней степени разрушения (Беловский цинковый 
завод) или — позволим себе высказать личное мнение — объек-
тивно не «дотягивающие» по своим качествам статуса памятника: 
неэстетичные, невыразительные, низкопрофессиональные, а порой 
просто «кичевые» малые архитектурные формы и садово-парковые 
скульптуры, ошибочно поименованные как памятники, а также ряд 
памятных часовен, помещенных в перечень скорее по политическим 
причинам, нежели в связи со своими художественными достоин-
ствами.

Формально в Кузбассе немало объектов культурного наследия — 
1551, в том числе 819 — федерального значения, 334 — регионального 
и 217 — местного (муниципального) значения, а также 181 выявлен-
ный объект культурного наследия, ожидающий своей постановки 
на учет либо отказа в такой постановке.

1 Государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры); предотвращение повреждения, разрушения, уничтожения, изменения 
объектов культурного наследия и других действий, могущих причинить вред объек-
там культурного наследия, в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции; государственный надзор за состоянием, содержанием, сохранением, популяри-
зацией и государственной охраной объектов культурного наследия.
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Однако на поверку оказывается, что подавляющее большинство 
этих полутора тысяч памятников — это либо археологические, либо 
могилы, то есть не визуализируемые и не участвующие в формиро-
вании среды, либо монументы, то есть объекты, не составляющие 
«живую ткань» городов.

Так, из 334 объектов культурного наследия регионального значения 
в Кузбассе до внесения в них последних изменений 52 — это монумен-
тальные памятники типа обелисков и скульптур, и еще 21 — могилы 
на городских и сельских кладбищах. Подлинные же архитектурные 
и исторические сокровища — здания и сооружения — в абсолютном 
меньшинстве. Настоящих «живых» объектов, которые непосредствен-
но входят в городскую среду, формируют образ городов и составляют 
их ткань, совсем мало — оставшиеся 260 (деревянный храм, как ска-
зано, сгорел еще в середине 1990-х).

Характерно, что время, похоже, лишь усугубило прежнее положе-
ние: в нынешнем Перечне выявленных объектов культурного наследия 
(по состоянию на 17 марта 2023 г.) в разделе I «Здания, сооружения, 
монументы» — всего три объекта, зато в разделе II «Археологические 
объекты» — 179 (!)1, то есть в 60 раз больше! 

Соответственно масса времени, средств и сил затрачивается 
по существу вхолостую — в оформление и меры по охране того на-
следия, ценность которого для эстетики среды жизни кузбассовцев 
не столь явна.

Но это пол беды. А настоящая проблема в том, что результатом 
существующих подходов стала крайне низкая плотность визуаль-
ных достопримечательностей, скудость защищенного архитектурно 
оформленного ландшафта. Обращение к Единому государственному 
реестру объектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) народов России, предусмотренному ст. 15 Федерального закона 
от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов Российской Федерации» приводит 
нас к неутешительному выводу о Кузбассе как своего рода эстетиче-
ской пустыне («лунном ландшафте», «смотреть нечего»).

Относительно неплохая ситуация — лишь в Кемерово. При том, 
что это относительно молодой город и здесь не было такой «концен-
трации» зодчих мирового и общесоюзного масштаба, как во второй 
четверти XX века в Сталинске (Новокузнецке), именно здесь — больше 
всего официально признанных объектов культурного наследия — один 
памятник архитектуры и градостроительства федерального значения, 
31 памятник архитектуры и градостроительства регионального зна-
чения и 56 памятников архитектуры и градостроительства местного 
значения (помимо них имеются также памятники истории и монумен-
тального искусства, которых мы сейчас не касаемся). Постановка их на 

1 http://www.okn-kuzbass.ru/docs/vievlennieokn_17.03.2023.pdf
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государственную охрану осуществлялась в шесть волн: в 1974 г. — 
Постановлением Совета министров РСФСР № 624 от 04.12.1974, 
в 1978 г. — решением облисполкома № 212 от 06.05.1978, в 1982 г. — 
решением облисполкома № 259 от 14.06.1982, в 1999 г. — решением 
Администрации области № 39-р от 22.01.1999, в 2007 г. — Постанов-
лением Администрации Кемеровской области от 20.12.2007 № 358 и в 
2011 г. — Постановлением Коллегии АКО от 05.09.2011 № 399. (В связи 
с этим, следует заметить, что за прошедшие 12 лет явно накопился 
материал в отношении вновь выявленных памятников, и о них также 
пойдет речь ниже).

Типичный же кузбасский город почти начисто (и искуственно!) 
лишен защищенных памятников как части городской среды. 120-ты-
сячный город Белово, имеющий почти трехвековую историю (с 1726 г.) 
и ставший городом в 1938 г. — центр третьей в области агломерации — 
конурбации центрального Кузбасса в составе четырех городов. Ви-
зуально его центр очень интересен и обладает довольно высокими 
градостроительными характеристиками, значительным количеством 
достойных зданий 1930—1950-х годов. Однако согласно Перечню объ-
ектов культурного наследия регионального значения, расположенных 
на территории Кемеровской области в Белово… всего три таковых. 
Причем все они утверждены 45 лет назад — решением Кемеровского 
облсовета от 06.05.1978 № 212, и с тех пор перечень не расширялся. 
Характерно, что два из них — это скромные памятники погибшим 
в войне (реестр. №№ 421410148450005 и 421410161160005), а третий — 
«Беловский цинковый завод 1930 года — памятник Первой пятилет-
ки СССР» (реестр. № 421520398650005) после закрытия этого завода 
в 1997 г. пришел в руинированное состояние. То есть самое главное, 
что эстетически привлекает в любом городе — ансамбли его застрой-
ки — формально вообще отсутствует (а значит не охраняется законом 
и не защищается от любых воздействий, самое страшное из которых — 
«евроремонт»)1.

Характерная особенность последнего времени — массовые отказы 
во включении в перечень выявленных объектов культурного насле-
дия объектов, обладающего признаками объекта культурного насле-
дия и об исключении из перечня. Приказом Комитета от 29.07.2022 
№ 102 такой отказ постиг Новокузнецкий Соцгород (были заявлены 
лишь восемь домов) — произведение всемирно известного архитектора 
Эрнста Мая 1931–1933 гг., приказом от 21.12.2022 № 325 — «механи-
ческую фабрику 1855 года» по ул. Гагарина, 1 в Гурьевске, приказом 
от 14.03.2023 № 52 — «дом в стиле сталинского ампира» по Пионер-

1 Объекты культурного наследия Кемеровской области [электронный ресурс] — 
URL: https://www.kultsport42.ru/archive/ (дата обращения: 20.04.2023).

Объекты культурного наследия регионального значения в Кузбассе [электрон-
ный ресурс] — URL: http://www.okn-kuzbass.ru/docs/OKN_region.pdf (дата обраще-
ния: 08.05.2023).
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скому проспекту, 4 в Новокузнецке. Приказом Комитета от 30.12.2021 
№ 383 отказано во включении в госреестр Дома геолога со шпилем 
1949 г., замыкающего проспект Металлургов.

Причем мы не склонны однозначно критиковать такой подход. 
В рамках существующей парадигмы режима охраны объектов куль-
турного наследия вполне заслуженное признание таковым, к при-
меру, старого центра Новокузнецка (а это уникальный по масштабу 
и архитектурной ценности массив застройки 1930—1957 годов, в соз-
дании которого участвовали зодчие мировой и всесоюзной величи-
ны) породил бы неразрешимые проблемы дальнейшей эксплуатации 
половины Центрального района города. Достаточно сказать, что за-
кон требует, чтобы каждый памятник, в том числе здание имел свой 
паспорт. Для его изготовления комитет формирует рабочую группу, 
приглашает в нее профессионалов из научно-методического совета 
при Правительстве области из археологов, историков, искусствове-
дов. После этого проводится экспертиза всего дома, составляется 
историческая записка, техническая и искусствоведческая докумен-
тация. В паспорте описывается предмет охраны: внешний вид, а по 
согласованию с собственником — и интерьеры. Собственник обязан 
подписать охранное обязательство, в котором оговариваются обязан-
ности по сохранению объекта культурного наследия под страхом воз-
мещения стоимости восстановительных работ и административной 
ответственности.

Меж тем, идущий из года в год процесс уничтожения историче-
ской среды городов Кузбасса, вложение огромных частных инве-
стиций не в реставрацию и регенерацию дружественной человеку 
исторической среды, а в самое страшное, что только может с ней 
произойти — гипсокартоно-металлосайдинговый «евроремонт», дол-
жен быть остановлен.

Спасти остатки городской среды и гуманизировать ее только су-
ществующими по закону методами постановки на учет в качестве 
памятников, ансамблей и достопримечательных мест, не представ-
ляется возможным. Необходимы новые подходы и создание допол-
нительного режима охраны исторической среды городов, который 
будет, с одной стороны, менее бюрократизированным, а с другой — 
не менее эффективным для целей недопущения деградации горо-
дов, чем существующий режим охраны памятников. Это тем более 
актуально с развитием т.н. средового подхода, расширившего и до-
полнившего понятие реконструкции сообразно таким новеллам 
в преобразования сложившейся среды, как оздоровление-санация, 
обновление-реновация, ревалоризация (повышение ценности сре-
ды); реабилитация — восстановление в правах районов исторической 
застройки и традиционных приемов организации пространства и ре-
витализация — функциональное наполнение и социальное оживле-
ние старых районов.
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О проблемах квалификации превышения норматива…  
допустимого сброса как действия, причиняющего вред 

водному объекту
Переладов А. В.

Аннотация. Рассматриваются проблемы квалификации разрешенного 
использования водных объектов посредством сбросов как экологического 
деликта. Автором обосновывается недопустимость отождествления понятий 
сброса и превышения нормативов сброса в водный объект в результате 
деятельности хозяйствующего субъекта как причинения вреда компоненту 
окружающей среды. На основе анализа правоприменительной практики, по-
ложений нормативных актов и методик констатируется возможность опро-
вержения презумпции причинения вреда водному объекту в связи с пре-
вышением нормативов допустимого сброса. Опровержимость презумпции 
причинения вреда обладателем НДС должна следовать не только из про-
цессуального принципа состязательности, но и из объективного состояния 
водного объекта оцениваемого «ex post». Делается вывод, в соответствии 
с которым при превышении фоновой концентрации загрязняющих веществ 
водного объекта нормативов допустимого сброса и предельно допустимых 
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концентраций веществ возложение ответственности на  хозяйствующего 
субъекта должно осуществляться с применением правил солидарной до-
левой ответственности.

Ключевые слова: экоделикт, причинение вреда окружающей среде, нор-
мативы допустимого сброса, правовая презумпция.

On the problems of qualifying exceeding the permissible 
discharge standard as an action causing 

harm to a water body
Pereladov A. V.

Abstract. The problems of qualifying the permitted use of water bodies 
through discharges as an environmental tort are considered. The author sub-
stantiates the inadmissibility of identifying the concepts of discharge and ex-
ceeding discharge standards into a water body as a result of the activities 
of an economic entity as causing harm to a component of the environment. 
Based on an analysis of law enforcement practice, provisions of regulations and 
methods, the possibility of refuting the presumption of harm to a water body 
due to exceeding permissible discharge standards is stated. The rebuttability 
of the presumption of harm by the VAT holder should follow not only from 
the procedural principle of adversarial action, but also from the objective state 
of the water body being assessed “ex post”. It is concluded that if the back-
ground concentration of pollutants in a water body exceeds the standards for 
permissible discharge and maximum permissible concentrations of substances, 
the assignment of responsibility to the business entity should be carried out 
using the rules of joint and several shared liability.

Keywords: eco-delict, causing harm to the environment, permissible dis-
charge standards, legal presumption.

Всегда ли превышение норматива допустимого сброса свидетельствует 
о причинении вреда водному объекту? В пункте 7 Обзора судебной прак-
тики по вопросам применения законодательства об охране окружаю-
щей среды1 (далее — Обзор) Верховным Судом РФ сформулирована 
позиция, в соответствии с которой установление факта превышения 
в сточных водах нормативов допустимых сбросов свидетельствует 
о причинении вреда водному объекту независимо от показателей фо-
новых проб (здесь и далее по тексту курсив, автора — А. П.). Почему 
данная правовая позиция является сверхкатегоричной и не отражает 
специфику отношений по водопользованию, какая вокруг нее склады-
вается судебная практика — подробно с этими и другими вопросами 
возмещения вреда водным объектам разбираемся в настоящей статье.

Тезис, с которого хочется начать обсуждение — самодостаточность 
превышения норматива допустимого сброса (далее также — НДС) для 
квалификации вреда водному объекту.

1 Обзор судебной практики по вопросам применения законодательства об охра-
не окружающей среды (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 24.06.2022).
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Категоричность этого утверждения, вынесенного в заголовок пун-
кта 7 Обзора, опровергается содержательной частью этого же пункта. 
В нем представлена гораздо более мягкая позиция о том, что в слу-
чае превышения НДС только предполагается, что в результате этого 
причиняется вред. В обоснование этого вывода приведены положе-
ния ст. 3, п. 3 ст. 22, п. 2 ст. 34 ФЗ № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды»1, а также абз. 2 п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ № 492.

При этом ни одна из норм, положенных Верховным Судом в осно-
ву сделанного им вывода, правовую презумпцию вреда окружающей 
среде надлежащим образом не устанавливает и вот почему.

П. 3 ст. 22 ФЗ № 7-ФЗ раскрывает порядок расчета нормативов 
допустимого воздействия, но не раскрывает состав экоделиктной от-
ветственности и уж тем более не содержит презумпцию «строгой» от-
ветственности. Аналогичные нормы отсутствуют и в п. 2 ст. 34 Закона. 
При этом отметим, что в интерпретации этого пункта Обзора речь идет 
не о виновности природопользователя, а о том, что его действия уже 
причинили вред, т.е. судом презюмируется и доказанность причинно-
следственной связи, и доказанность вреда.

По аналогии со ст. 1079 ГК РФ это выглядит так, что использование 
источника повышенной опасности с нарушением требований к его 
эксплуатации, уже предполагает причинение им вреда.

А вот абз. 2 п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 49, 
на наш взгляд, допускает его толкование в двух вариантах. Пункт со-
стоит из двух контекстуально связанных тезисов:

1) в случае превышения юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями установленных нормативов допустимого воз-
действия на окружающую среду предполагается, что в результате 
их действий причиняется вред;

2) бремя доказывания обстоятельств, указывающих на возникнове-
ние негативных последствий в силу иных факторов и (или) их на-
ступление вне зависимости от допущенного нарушения, возлага-
ется на ответчика.

Если толковать первый тезис — «в результате самого превышения 
нормативов причиняется вред» — как утверждение, мы получаем прямое 
противоречие позиции Верховного Суда РФ нормам экологического 
права. Нигде, ни в Законе № 7-ФЗ, ни в водном законодательстве, 
ни в подзаконных актах, нет презумпции того, что превышение НДС 
влечет причинение вреда водной экосистеме. А вот если трактовать те-
зис, как утверждение, предполагающее причинно-следственную связь 

1 Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (ред. 
от 10.07.2023).

2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 49 «О некоторых 
вопросах применения законодательства о возмещении вреда, причиненного окружа-
ющей среде».
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с наступившим вредом именно от действий по превышению НДС, 
то все встает на свои места. И тогда этот тезис не про неминуемый вред 
от превышения НДС, а про то, что если установлены вред и превыше-
ние НДС, то предполагается наличие прямой причинно-следственной 
связи между ними. Второй тезис седьмого пункта последовательно раз-
вивает эту идею, говоря о бремени доказывания причинителем иных 
причин возникновения вреда, т.е. доказывание причинно-следствен-
ной связи вреда водному объекту и иных обстоятельств.

Таким образом, Пленум Верховного Суда РФ в пункте 7 постанов-
ления № 49 говорит о бремени доказывания причинно-следственной 
связи, которая должна быть установлена наравне с вредом, наличие 
которого само по себе не презюмируется. Такое толкование пункта 
контекстуально соотносится и с пунктом 6 постановления, форму-
лирующего правило ответственности только за состав экоделикта, 
включающего и вред, и причинно-следственную связь с действиями 
экоделиквента.

В нормах статьи 3 ФЗ № 7-ФЗ также не установлена презумпция 
вреда от нарушения нормативов допустимого воздействия, которую 
увидел Верховный Суд РФ. Принципы природопользования устанав-
ливают презумпцию экологической опасности планируемой хозяйственной 
и иной деятельности, которая касается обязанности природопользо-
вателя провести оценку воздействия планируемой деятельности в со-
ответствии с нормами статей 32 и 33 ФЗ № 7-ФЗ. Если такая оценка 
будет проведена, на ее основании будут сформированы проектные ре-
шения, которые после положительного заключения государственной 
экспертизы могут быть реализованы при строительстве и эксплуата-
ции объектов.

На самом деле, к рассматриваемой проблеме превышения НДС 
имеет отношение иная презумпция, также изложенная в указанной 
статье — допустимость воздействия на природную среду с соблюде-
нием требований по ее охране.

Категория «допустимость воздействия на природную среду» инте-
ресно сформулирована законодателем. Ее главным критерием, исходя 
из дефиниции статьи 2 ФЗ № 7-ФЗ, является сохранение благопри-
ятной окружающей среды, при которой обеспечивается устойчивое 
функционирование естественных экологических систем, природных 
и природно-антропогенных объектов. Утрата устойчивости функци-
онирования экосистемы выражается в негативном изменении окру-
жающей среды, повлекшем ее деградацию и истощение природных 
ресурсов. А это уже является признаком вреда окружающей среде. 
Иное воздействие на окружающую среду, не приводящее к таким по-
следствиям, является приемлемым, разрешенным негативным воз-
действием.

По сути, вся природопользовательская деятельность человека 
является для природы негативной. Именно поэтому в каждой про-
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ектной документации, содержится специальный раздел, отвечающий 
за минимализацию последствий от разрешенной деятельности при-
родопользователя1.

Критерием для разграничения простого негативного воздействия 
от вредоносного, по общему правилу, также является превышение по-
следним предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ 
(далее также — ПДК). После превышения параметров ПДК вредо-
носное негативное последствие более вероятно, но опять-таки, оно 
не презюмируется.

Подытожим, все, что не приводит к вредоносным последствиям 
для окружающей среды и обеспечивает ее благоприятное состояние, 
не является вредом в понимании норм экологического права. За опре-
деление допустимых пределов природопользования в первую очередь 
отвечают нормативы допустимого воздействия2. Нормативами, превы-
шение которых предполагает наступление вреда, являются нормативы 
предельно-допустимой концентрации.

Здесь необходимо сделать акцент на том, что даже в дефиниции 
ПДК не заложена однозначная презумпция вреда. Согласно определе-
нию статьи 1 ФЗ № 7-ФЗ превышение ПДК может привести к загряз-
нению окружающей среды, деградации естественных экологических 
систем. Поэтому применительно к превышению ПДК как раз и нуж-
но применять правило о предположении наступления вреда, которое 
может быть опровергнуто и не в порядке какой-то экстраординарной 
процедуры повышенного стандарта доказывания, а в общем порядке, 
заложенном в гипотезу нормы.

То, что ПДК является основным отграничивающим критерием 
правомерного поведения от деликтного, подтверждается и норма-
ми водного законодательства России. Так, в статье 6.2 ФЗ № 73-ФЗ 
«О введении в действие Водного кодекса Российской Федерации»3 
прямо говорится о нормировании концентрации загрязняющих ве-
ществ в сбросах нормативами предельно допустимых концентраций 
в водных объектах.

Из сказанного следует, что превышение фоновой концентрации, 
как признак неправомерного, деликтного поведения природопользо-
вания, заложенный в рассматриваемом пункте Обзора, представляется 
не совсем верным. Отечественным законодательством правомерные 
действия природопользователя определены как действия, последствия 
которых не приводят к превышению ПДК и не наступление негатив-

1 Речь идет о разделе 8 проектной документации, данное требование установлено 
п. 25 Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов про-
ектной документации и требованиях к их содержанию» (ред. от 06.05.2023).

2 Данное требование сформулировано в статье 22 ФЗ 7-ФЗ. 
3 Ст. 6.2. Федерального закона от 03.06.2006 № 73-ФЗ «О введении в действие 

Водного кодекса Российской Федерации» (ред. от 21.12.2021).
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ного изменения экосистем в виде деградации естественных экосистем 
и истощения природного ресурса.

Прежде чем приступить к обсуждению важности фоновых пока-
зателей для квалификации состава экоделикта, отметим еще один 
очень важный момент, который в имеющейся судебной практике, как 
правило, остается незамеченным. Исследуемый нами пункт Обзора 
также не является исключением. Это касается характеристик объекта 
охраны окружающей среды. Вся судебная практика исходит из того, 
что объектом причинения вреда и защиты по нормам ФЗ № 7-ФЗ яв-
ляется любой водный объект. Однако это не так. Объектами охраны 
окружающей среды от загрязнения, истощения, деградации, порчи, 
уничтожения и иного негативного воздействия являются компонен-
ты природной среды, природные объекты и природные комплексы. 
А природным объектом, в понимании глоссария ФЗ № 7-ФЗ, является 
природный объект — естественная экологическая система, природ-
ный ландшафт и составляющие их элементы, сохранившие свои при-
родные свойства. Напомним, что признак причинения вреда именно 
естественным экосистемам имеется и в дефиниции экологического 
вреда в статье 2 ФЗ № 7-ФЗ. Таким образом, водный объект, кото-
рый утратил свойство естественной экосистемы, не может являться 
объектом природоохранной деятельности. Его негативное изменение, 
деградация и истощение, и их степень, просто не могут быть установ-
лены, так как объект причинения пребывал в указанном состоянии 
до причинения вреда.

Фоновое загрязнение может свидетельствовать о том, что объект 
причинения вреда уже является не природным, а природно-антро-
погенным или даже антропогенным, не имеющим признаков есте-
ственной экосистемы1. Следование категоричной позиции Обзора, 
таким образом, может привести к ошибке в объекте причинения вреда, 
который не является природным. Вред такому объекту не может быть 
рассчитан по Методике № 872, поскольку в соответствии с п. 1 Мето-
дики она применяется только для взыскания экологического вреда, 
выраженного в негативном изменении водного объекта в результате 
его загрязнения, повлекшего за собой деградацию его естественных 
экологических систем и истощение его ресурсов. Своей компенса-
ционной функции возмещение вреда такому объекту не выполнит, 
объект не будет исцелен, и на «причинителя» будет возложена ответ-
ственность за вред, который он «природному» объекту не причинял.

1 Примеры разграничения природного и антропогенного объекта причинения 
вреда можно увидеть в судебных актах по следующим делам: А45–14620/2019, А70–
14748/2015, А55–8037/2021, А55–37876/2021, А18–5613/2021, А07–10708/2015.

2 Методика исчисления размера вреда, причиненного водным объектам вслед-
ствие нарушения водного законодательства, утвержденной приказом Минприроды 
России от 13 апреля 2009 года № 87 (далее — Методика № 87).
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В исследуемом пункте Обзора содержится фраза, которая, также 
на наш взгляд задает неверный критерий в квалификации экологиче-
ского вреда водному объекту: «Превышение нормативов допустимого 
воздействия на водные объекты является самостоятельным наруше-
нием водного законодательства (ч. 4 ст. 35 ВК РФ), имущественная 
ответственность за которое определяется на основании Методики..».

Данное утверждение создает ряд существенных препятствий для 
правильной квалификации экоделикта.

Во-первых, имущественная ответственность за нарушение нор-
мативов допустимого воздействия на водные объекты определена 
законом, а не Методикой. Одним из видов такой ответственности 
является плата за негативное воздействие на окружающую среду, рас-
считываемая в повышенном размере при превышении нормативов 
сброса1. Ведущими учеными России неоднократно отмечалось, что 
плата за негативное воздействие и ее повышающие коэффициенты 
являются особым видом эколого-экономической ответственности2, 
которой противопоставляется эколого-юридическая ответственность 
за экоделикт, определяемая по нормам статей 77 и 78 ФЗ № 7-ФЗ.

Основанием для наступления эколого-юридической ответственно-
сти является фиксация факта причинения вреда экосистеме в соответ-
ствии с установленными нормами ст. 1 ФЗ № 7-ФЗ признакам вреда.

Во-вторых, Методика № 87 никакого отношения к квалификации 
и установлению факта экоделикта не имеет. Применение ее норм 
постакцессорно событиям причинения вреда и сугубо утилитарно. 
Ее цель рассчитать сколько «стоит» установленный вред. Именно по-
этому в научной литературе методики расчета вреда компонентам эко-
системы принято считать условно-эффективными, поскольку их рас-
чет основан на усредненных показателях экосистем, а их применение 
не обеспечивает необходимый уровень превенции экоделиктов3. 

В-третьих, имущественная ответственность за превышение нор-
мативов допустимого сброса должна определяться на основании 
закона, с учетом состояния объекта, претерпевающего негативные 
последствия, а также иных элементов состава экоделикта вины, про-
тивоправности и вреда. А, если все элементы состава установлены, 
тогда уже расчет вреда, как арифметическое действие осуществляется 

1 Это в первую очередь нормы Раздела 4 ФЗ № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды» и нормы п. 20, 21, 21.1 Правил исчисления и взимания платы за негативное 
воздействие на окружающую среду, утвержденных Постановлением Правительства 
РФ от 03.03.2017 № 255 «Об исчислении и взимании платы за негативное воздействие 
на окружающую среду» (ред. от 17.08.2020). 

2 См. Природно-ресурсовое право и правовая охрана окружающей среды: учеб-
ник / под ред. В. В. Петрова. — М.: Юридическая литература, 1988. С. 163–164.

3 См. Жаворонкова Н. Г., Выпханов Г. В., Агафонов В. Б., Ведышева Н. О. Правовое 
регулирование возмещения вреда, причиненного окружающей среде и отельным 
природным ресурсам: монография — М.: Проспект, 2020. С. 25–26.
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на основании методики. Сама методика не устанавливает ни нега-
тивное изменение экосистемы и его степень, ни деградацию есте-
ственных экосистем, ни истощение природного ресурса. Она не ква-
лифицирует наличие причинно-следственной связи с действиями 
природопользователя.

В-четвертых, в задачи методики не входит определение ни фак-
тологического, ни правового уровня квалификации экологического 
деликта. Ее задача — определение условно-стоимостной характери-
стики экологического вреда, его монетизация, а не правовая фиксация 
экологического вреда компоненту окружающей среды при реализации 
государственной функции экологического надзора.

Следует отметить, что логика «сначала состав экоделикта — потом 
размер вреда» воспроизведена в названии рассматриваемого пункта 
Обзора: «Установление факта превышения в сточных водах норма-
тивов допустимых сбросов свидетельствует о причинении вреда..». 
Из названия буквально следует, что нужно сначала установить факт 
вреда, а не определить его на основании методики. Тем не менее, эта 
логика в тексте самого пункта утеряна, а его общее понимание ис-
кажает признаки юридического состава экоделикта, допуская в ка-
честве квалификации противоправного деликтного действия превы-
шение НДС, без установления признаков вредоносного последствия 
деградации естественных экосистем и истощения природного ресурса. 
Такая упрощенная интерпретация признаков экологического вреда 
при превышении нормативов НДС вводит в сферу правового регули-
рования природозащитных отношений институт квазиэкоделикта, для 
квалификации которого не требуется установление вреда, достаточно 
превышения норматива НДС. Рассматриваемым пунктом Обзора вво-
дится формальный, усеченный, состав юридической ответственности 
экоделиквента, не содержащий обязанности доказывать наступление 
негативных последствий для экосистемы, их сущностные признаки 
и объем.

Рассматриваемая нами проблема квалификации вреда окружаю-
щей среде, и в особенности такому ее компоненту, как экосистема 
водных объектов указывает, на наш взгляд, на системную ошибку 
в подходе к квалификации вреда экосистеме и определению его раз-
мера. А ошибка заключается в том, что вместо метода «ex post» для 
определения вреда по факту, в экологическом праве России исполь-
зуется метод «ex ante», когда объем вреда определяется в момент его 
обнаружения (фиксации). Критика последнего отчасти содержится 
в характеристике «условной» природы методик расчета вреда, осно-
ванном на отечественном таксационном подходе компенсации вреда 
окружающей среде, о чем уже упоминалось выше. 

Расчет вреда по методу «ex ante» определяет вред конкретному ком-
поненту окружающей среды на момент обнаружения его признаков, 
когда контролирующим органом фиксируется факт нарушения приро-
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доохранного законодательства. Соответственно реакция экосистемы, 
ее деградация, истощение только предполагается. Данный вред, как 
показывает практика, не всегда соответствует реальным признакам 
вреда экосистемам и его размеру.

В отечественном экологическом законодательстве, в отличие, на-
пример, от европейского, не проводится внятной градации между дея-
тельностью, считающейся потенциальным или реальным источником 
вреда окружающей среде 1. Такая дихотомия хотя бы логически могла 
объяснять вариативность методов расчета вреда. Кроме того, европей-
ский правопорядок основан на правиле объективной достоверности 
вреда, который должен быть не только конкретным и поддаваться под-
счету2, но и, что характерно, основываться на негативном изменении 
экосистемы с учетом ее исходного состояния до причинения ей вреда3. 
Правило определения «исходного состояния» экосистемы сепарирует 
ущерб от «заранее выявленного вредного воздействия, ставшего след-
ствием действия руководства предприятия, которое было специально 
разрешено компетентными органами»4. 

Рассматривая вопрос о превышении НДС логичным было при-
менение к возможному вреду экосистемы именно метода «ex post», 
поскольку метод «ex ante» уже, по сути, был применен при получении 
разрешения на природопользовательскую деятельность и согласова-
нии объема природовосстановительных мероприятий в проектной 
документации.

Конкуренция методов расчета вреда экосистеме в отечественном 
правопорядке, отчасти напоминает проблему определения размера 
морального вреда в современном гражданском праве, когда наличие 
вреда презюмируется, однако метод «ex ante» не применяется, и в каж-
дом конкретном случае с применением метода «ex post» устанавлива-
ется размер компенсации5.

Обратимся к следующему юридическому компоненту состава вреда 
водному объекту — противоправному поведению экоделиквента, за-
ключающемуся в том, что концентрация загрязняющих веществ и их 
состав превышает норматив НДС.

Выше уже были приведены тезисы об отсутствии признаков ущер-
ба в эколого-материальном содержании превышения НДС, и невоз-

1 См. пункт 8 преамбулы Директивы № 2004/35/СЕ Европейского Парламента 
и Совета ЕС «Об экологической ответственности, направленной на предотвраще-
ние экологического ущерба и устранение его последствий», принятой в Страсбурге, 
21.04.2004 года.

2 См. там же пункт 13 преамбулы Директивы № 2004/35/СЕ;
3 См. там же п.п. «а» статьи 1 Директивы № 2004/35/СЕ; 
4 См. там же абзац второй п.п. «а» статьи 1 Директивы № 2004/35/СЕ;
5 Более подробно вопросы возмещения морального вреда освещены в Постанов-

лении Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2022 № 33 «О практике применения 
судами норм о компенсации морального вреда»;
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можности автоматической квалификации такого превышения как 
деликтного, причиняющего вред экосистеме. Помимо указанных 
тезисов, следует привести еще один — о сомнительности квалифи-
кации договорного нарушения условий природопользования, коим 
и является превышение норматива НДС, как деликтного. Пусть даже 
указанное обязательство установлено в рамках публичных, разреши-
тельных правоотношений природопользования. «Сразу» считать такое 
превышение нормативов деликтным и причиняющим вред, исходя 
из норм гражданского права, нельзя. Вред (убытки) нужно доказать 
в соответствии с общими нормами статей 15, 393 и 1064 ГК РФ. При-
ведем пример, вы проверяете крепость стены помещения, для чего 
просите ассистента нанести по ней четыре удара. Он, вместо этого 
бьет, по стене пять раз. Стену это не повреждает. Следует ли квали-
фицировать его дополнительный, пятый удар, как действие, причи-
нившее вред? На наш взгляд — нет.

Косвенное подтверждение невозможности квалифицировать пре-
вышение НДС как вред, можно обнаружить в п. 22 Методики № 87, 
где рассчитывается масса загрязняющего вещества, причинившего 
вред водному объекту. Там содержится существенный критерий не-
гативного последствия от нарушения водопользователя: «В случае, если 
установлено, что фоновая концентрация i-го вредного (загрязняющего) 
вещества в воде водного объекта превышает допустимую концентра-
цию, для расчета применяется значение фоновой концентрации». О чем 
говорит изложенное правило? О том, что масса загрязняющего ве-
щества, установленная НДС, не может являться отправной точкой 
для расчета размера вреда экосистемы водного объекта и критери-
ем противоправного поведения природопользователя. Поскольку 
в случае, если фоновая концентрация загрязняющего вещества уже 
выше ПДК, то презюмируется, что экосистема водного объекта уже 
является антропогенно-измененной действиями иных лиц и договор-
ные нормативы допустимого воздействия на водный объект не могут 
выступать критерием допустимого воздействия и правомерного по-
ведения природопользователя. Позиция Обзора элементарно ведет 
к невозможности применения указанного пункта Методики и отри-
цанию обязательного признака вредоносного воздействия на водный 
объект именно действиями природопользователя. При применении 
позиции Обзора к ситуации, когда фоновое загрязнение реки выше 
НДС (ПДК), средняя фактическая масса загрязняющего вещества бу-
дет отрицательной1 и, следовательно, масса загрязняющего вещества 
не сможет быть рассчитана. 

1 См. пункт 22 Методики исчисления размера вреда, причиненного водным объ-
ектам вследствие нарушения водного законодательства, утв. Приказом Минприро-
ды России от 13.04.2009 № 87 (ред. от 26.08.2015), где Сфi — средняя фактическая 
за период сброса концентрация i-го вредного, Сдi — допустимая концентрация i-го 
вредного (загрязняющего вещества).
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Целью расчета и установления НДС является нормирование пре-
делов водопользования и недопущение причинения вреда водному 
объекту1. Совокупная антропогенная нагрузка на водный объект 
не должна превысить нормативы ПДК, как уже говорилось выше, 
и это также следует из ст. 35 ВК РФ. При разработке НДС, в первую 
очередь, учитывается состояние водного объекта, и если его фоновая 
концентрация уже выше ПДК, то НДС принимается равным ПДК2. 
С этой точки зрения, позиция, сформулированная в п. 7 Обзора, 
вновь противоречит приведенным положениям экологического 
права, так как формулирует признаки противоправности в отры-
ве от нормативного регулирования пределов природопользования. 
В ситуации, когда фоновая концентрация выше ПДК, превышение 
норматива НДС не может образовывать состав экоделикта. По анало-
гии: курение во время пожара, происходящего в общественном месте, 
не может являться причиной пожара и действием причиняющим вред 
горящему имуществу. 

Формальный признак «превышения» массы загрязняющего веще-
ства в нормативе НДС, сформулированный в обсуждаемом пункте 
Обзора, при его расширительном толковании может быть применен 
и к случаям, когда загрязняющее вещество вообще не было упомяну-
то в НДС. Речь идет о случаях, когда разработка НДС не нужна в от-
ношении загрязняющих веществ, не характеризующих применяемые 
технологии и особенности производственного процесса на объекте 
организации-водопользователя3. При подходе, изложенном в Об-
зоре, в такой ситуации действия природопользователя могут быть 
также квалифицированы как вред водному объекту. Отметим, что 
на настоящий момент судебная практика по подобным спорам до-
статочно противоречива4.

Приведенные примеры лишний раз подчеркивают непоследова-
тельность государственного подхода к исходному состоянию при-
родного компонента окружающей среды, как для нормирования его 

1 Пункт 6 статьи 22 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды», часть 3 статьи 35 Водного кодекса Российской Федерации.

2 См. п. 3 «Методики разработки нормативов допустимых сбросов загрязняю-
щих веществ в водные объекты для водопользователей», утв. Приказом Минприроды 
России от 29.12.2020 № 1118 (ред. от 18.05.2022), п. 15 Постановление Правитель-
ства РФ от 13.02.2019 № 149 «О разработке, установлении и пересмотре нормативов 
качества окружающей среды для химических и физических показателей состояния 
окружающей среды, а также об утверждении нормативных документов в области ох-
раны окружающей среды, устанавливающих технологические показатели наилучших 
доступных технологий».

3 См. пункт 1 «Методики разработки нормативов допустимых сбросов загрязня-
ющих веществ в водные объекты для водопользователей» утв. Приказом Минприро-
ды России от 29.12.2020 № 1118 (ред. от 18.05.2022).

4 См. например, судебные акты по делам о разработке нормативов № А40–
228316/2021, № А70–9409/2022;

Переладов А. В. О проблемах квалификации превышения норматива…  209



использования, так и для оценки его состояния на момент негативного 
воздействия на него.

Фоновое состояние водного объекта, характеризующееся превы-
шением ПДК, заслуживает отдельного внимания для квалификации 
причинно-следственной связи между нарушением нормативов НДС 
и вредом водному объекту. В примере, приведенном в Обзоре, во-
дному объекту уже был причинен вред действиями неустановленных 
третьих лиц, так как ПДК водного объекта уже был превышен выше 
точки сброса Ответчика. Примечательно, что категоричная позиция 
о виновности водопользователя, противоречит ряду основополагаю-
щих постулатов деликтной ответственности законодательства России, 
в т. ч. ранее сформулированным самим Верховным Судом.

Во-первых, позиция Обзора противоречит нормам ст. 1080 ГК РФ, 
согласно которым лица, совместно причинившие вред, отвечают со-
лидарно. Напомним, водный объект уже был с превышением ПДК. 
И если существует возможность определения доли каждого в причи-
нении вреда, то суд обязан рассмотреть вопрос о размере таких долей. 
Упомянутые нормы Методики 871 позволяют с достаточной долей до-
стоверности установить долю каждого деликвента.

Во-вторых, в пункте 1 рассматриваемого Обзора Верховный суд 
РФ указывает на обязательность установления солидарных причини-
телей вреда. 

В-третьих, в пункте 11 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 30.11.2017 № 49 «О некоторых вопросах применения законо-
дательства о возмещении вреда, причиненного окружающей среде» 
содержится четкое указание на установление доли каждого делик-
вента в причинении вреда окружающей среде, в том числе с учетом 
интенсивности и опасности такого воздействия. Последние категории 
имеют прямое отношение к стандарту поведения природопользователя 
и его виновности, которая в соответствии с п. 6 указанного Постанов-
ления № 49 должна быть установлена, как элемент состава экоделикта.

Установление причинно-следственной связи на практике может 
иметь совершенно не предсказуемые последствия для квалифика-
ции виновности водопользователя, превышающего норматив НДС. 
Например, в ситуации, когда контролирующему органу со стопро-
центной вероятностью известно, что основным причинителем вреда 
водному объекту обладатель НДС не может являться, так как иные 
водопользователи, располагающиеся выше его точек сброса, превыси-
ли свои лимиты НДС и их действия в совокупности привели к превы-
шению ПДК. В такой ситуации, безусловно, нельзя квалифицировать 

1 См. п. 11, 22 Методики № 87 содержащие общие формулы для расчета вреда 
ВО и массы сброшенного ЗВ. С учетом показателей массы ЗВ существует возмож-
ность экспертным путем определить долю вреда в загрязнении ВО и природопользо-
вателя, превысившего НДС и иных лиц водопользователей, чья деятельность оказала 
негативного воздействие на водный объект выше по течению от точки сброса.
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действия водопользователя, превысившего НДС, как единственного 
причинителя вреда водному объекту. Как минимум, сложившаяся 
ситуация требует квалификации экоделикта как солидарного и доле-
вого, если возможность расчета доли в загрязнении водного объекта 
имеется. Еще более сложной может быть квалификация инцидента 
с превышением НДС, если первоначально водопользователь получил 
отказ в разрешении на сброс, по мотивам сверхнормативной нагрузки 
на водный объект из-за иных природопользователей, регулярно пре-
вышающих нормативы НДС. В судебном порядке природопользова-
тель признает отказ незаконным и обязывает контролирующий орган 
выдать такое разрешение на сброс с рассчитанным НДС по фоновой 
концентрации1. При таком «наборе» юридических фактов нельзя ис-
ключить отсутствие у водопользователя, превысившего НДС вообще 
какой-либо причинно-следственной связи с вредом водному объекту. 
Ведь, если кто-то закурил во время пожара, это не повод обвинять 
последнего в его инициировании.

В описанных ситуациях на первый план должно выходить не объ-
ективное вменение природопользователю вреда, а объективное уста-
новление вреда конкретному компоненту и источники воздействия, 
а если речь идет о разрешенном совместном природопользовании, то с 
установлением доли причиненного вреда, если все признаки послед-
него были установлены. Если признаков вреда природному объекту 
нет или нет состава экоделикта в действиях природопользователя, 
то он может быть привлечен к эколого-экономической ответствен-
ности в виде повышенных ставок платы за негативное воздействие, 
о чем мы говорили выше.

В этом контексте следует упомянуть Федеральный закон № 177-
ФЗ от 28.04.2023 «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»2. Этим законом ст. 5 ФЗ № 195-ФЗ 
«О проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязня-
ющих веществ и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части снижения загрязнения атмосфер-
ного воздуха» дополнена пунктами 9.1–9.3. Содержание внесенных из-
менений свидетельствует о применении законодателем иного, не фор-
мального, а реального критерия в оценке состояния атмосферного 
воздуха, и самое главное — соблюдению квот для выбросов. Главный 
акцент введенных норм сделан не на формальном соблюдении (пре-

1 Примером такой ситуации являются обстоятельства спора по делу № А27–
10907/2021.

2 Федеральный закон от 28.04.2023 № 177-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об охране окружающей среды» и Федеральный закон «О проведении 
эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ и внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части снижения 
загрязнения атмосферного воздуха».
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вышении) нормативов квоты, а на общем объеме антропогенных вы-
бросов в атмосферу населенных пунктов, где проводится эксперимент.

В качестве вывода к проведенному анализу, следует высказать 
мнение о недопустимости создания в экологической правопримени-
тельной практике условий, при которых формальное нарушение нор-
мативов допустимого воздействия на водный объект будет интерпре-
тироваться как доказанный состав экологического деликта. Практика 
применения норм о деликтной ответственности за вред окружающей 
среде должна исходить из первоочередности установления факта при-
чинения вреда естественным экосистемам, а уже затем применения 
методик его стоимостного расчета.

Поскольку законодателем произведено разграничение эколого-
экономической ответственности и эколого-юридической ответствен-
ности по признаку вреда экосистеме, именно установление послед-
него должно являться основанием для возникновения экоделиктных 
обязательств.

Презумпция причинения вреда экосистеме при превышении нор-
мативов допустимого воздействия законодательством России не сфор-
мулирована. Усеченный состав юридической ответственности приро-
допользователя за превышение нормативов НДС без фиксации вреда 
и его размера, не известен ни экологическому, ни гражданскому праву 
России.

При превышении нормативов допустимого воздействия и установ-
ления признаков вреда, соответствующих критериям экологического 
вреда, справедливой является квалификация экоделикта с примене-
нием института опровержимой презумпции причинно-следственной 
связи между наступившим вредом и действиями природопользователя 
по превышению НДС.

Опровержимость презумпции причинения вреда обладателем НДС 
должна следовать не только из процессуального принципа состяза-
тельности, но и из объективного состояния водного объекта оцени-
ваемого «ex post». При превышении фоновой концентрации загрязня-
ющих веществ водного объекта нормативов НДС и ПДК возложение 
ответственности на обладателя НДС должно осуществляться с при-
менением правил солидарной долевой ответственности.
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Титульные способы обеспечения исполнения 
обязательств… : международные тенденции

Правящий П. А.

Аннотация. В статье представлен краткий сравнительно-правовой обзор 
основных правопорядков и их отношения к титульным обеспечениям. Из-
лагаются основные идеи функционального и формального подхода. Одна 
из целей статьи состоит в том, чтобы проверить утверждение о преоблада-
нии в иностранных правопорядках первого подхода над вторым в том, что 
касается титульных обеспечений. Для этого исследуются источники и проис-
хождение функционального подхода, а также изучаются основные между-
народные конвенции. Затем уточняется отношение иностранных правопо-
рядков к различным титульным обеспечениям, а именно к договору лизинга, 
к сделке репо, к обеспечительной уступке, к оговорке об удержании права 
собственности на проданные товары, а также к продаже с обратным выкупом 
и к продаже с обратной арендой. В результате проверяемое утверждение 
подвергается сомнению. Замена всех реальных обеспечений одним (зало-
гом) не получила в мире широкой поддержки. Однако сказанное не исклю-
чает унификацию правил о разных титульных обеспечениях, в том числе 
в российском правопорядке. 

Ключевые слова: титульные обеспечения, лизинг, обеспечительная уступ-
ка, репо, удержание титула.

Title-based security instruments: international trends
Praviashchii P. A.

Abstract. The article presents a brief comparative legal overview of the 
main jurisdictions and their attitude to title-based security. The key ideas of the 
functional and formal approach are outlined. One of the article’s aims is to 
test the statement that the former approach prevails in foreign jurisdictions 
over the latter with regard to title security instruments. In order to do so, the 
sources and origins of the functional approach are examined, and the major 
international conventions are looked over. Then the article clarifi es the foreign 
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jurisdictions’ attitude to various title fi nance devices, namely the fi nance lease, 
the repo transaction, the security assignment, the retention of title regarding 
sold goods, the sale with repurchase clause and sale with leaseback. As a result, 
the statement being tested is questioned. The replacement of all real security 
by one (a charge) is not widely supported in the world. However, this does 
not exclude the unifi cation of the rules on different title security instruments, 
including in the Russian jurisdiction.

Keywords: title security, fi nance lease, security assignment, repo, retention 
of title 

Введение
Титульные способы обеспечения исполнения обязательств позво-

ляют кредитору обеспечить свое требование к должнику с помощью 
получения и (или) удержания права собственности.

В мире отношение к титульному обеспечению выстраивается с опо-
рой на идеи или функционального (унитарного), или формального 
(плюралистского) подхода.

Согласно унитарному подходу важно то, что любое обеспечение 
преследует одну цель. Она состоит в том, чтобы обеспечить требо-
вание кредитора. Данная цель свойственна и залогу, и титульному 
обеспечению. В то же время одна цель может достигаться разными 
средствами, как и одна хозяйственная функция облекается в раз-
ные правовые формы. Следствием этого разнообразия будет сложное 
и многоаспектное регулирование. Отсюда главная идея унитарного 
подхода сводится к унификации правовых норм о реальных способах 
обеспечения.

Апологеты подхода агитируют за единое регулирование, в том чис-
ле для титульного обеспечения. Правовой материал упростится, а кон-
куренция кредиторов станет более справедливой. Прямое следствие 
данного подхода — уничтожение титульного обеспечения. Участникам 
оборота предлагается только залог. Воля сторон не учитывается: о ка-
ком бы обеспечении они ни договорились, их сделка будет договором 
залога. Как следствие, передача или удержание права собственности 
с целью обеспечения тоже будет считаться залогом.

Напротив, согласно формальному (плюралистскому) подходу фор-
ма до определенной степени имеет приоритет над функцией. Выбор 
сторонами той или иной формы заслуживает уважения.

В сущности, вопрос о законности титульного обеспечения — это 
вопрос о выборе между подходами. Сегодня в России унитарный 
подход отвергается. Однако и радикальный плюрализм не свобо-
ден от недостатков, которые Верховный Суд РФ устраняет в своих 
разъяснениях1. Говорить о сформированной концепции титульного 
обеспечения в отечественной цивилистике все еще не приходит-

1 Обзор судебной практики по спорам, связанным с договором финансовой 
аренды (лизинга), утв. Президиумом ВС РФ 27.10.2021.
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ся1. Примечательно, что в российской доктрине утверждают, будто 
бы в иностранных правопорядках доминирует именно унитарный 
подход2.

Проверим, верно ли данное утверждение. 

1. Функциональный (унитарный) подход 
Источником и прообразом унитарного подхода является право-

порядок США.
В статье 9 Единого торгового кодекса (ЕТК) описано универсальное 

обеспечение (security interest). Нормы о нем применяются к любой обе-
спечительной сделке — к посессорному залогу (pledge), к передаче ти-
тула кредитору (chattel mortgage), к уступке требования в обеспечение 
(например, факторинг), к оговорке об удержании титула (reservation 
for security), к аренде, преследующей цель обеспечения и др.

Можно сказать, что хотя названия обеспечительных сделок раз-
личны, их правовые последствия неразличимы. Значит, если стороны 
согласятся на титульное обеспечение, кредитор получит не право соб-
ственности, а обеспечительное право, сходное с залогом.

Унитарный подход встречается не только в США, но активно рас-
пространяется в европейских и других странах.

Руководство ЮНСИНТРАЛ по обеспеченным сделкам 
(Руководство)3 также предлагает растворить многообразие обеспече-
ния в одном правовом режиме. Ключевые идеи Руководства совпадают 
с идеями ЕТК: функция полностью подавляет форму. Залог и титуль-
ное обеспечение различны по форме, но схожи по цели (в широком 
смысле), а потому требуют единых норм4. Рекомендациям Руковод-
ства последовали, например, законодатели Бельгии, Канады, Новой 
Зеландии. В связи с этим, Руководство можно считать инструментом 
рецепции статьи 9 ЕТК.

К аналогичным инструментам можно отнести книгу IX Draft Com-
mon Frame of Reference (DCFR)5. Она посвящена реальному обеспече-
нию6. Вместе с тем авторы DCFR отступают от строгого унитаризма, 
в частности допускают специальные правила об удержании титула.

1 Трезубов Е. С. Поручительство в системе способов обеспечения исполнения 
гражданско-правовых обязательств в Российской Федерации: дисс. … канд. юрид. 
наук. — М., 2020. С. 44–45.

2 Егоров А. В., Усманова Е. Р. Залог и титульное обеспечение: теоретико-практическое 
сравнение конструкций // Вестник гражданского права. 2014. Т. 14. № 4. С. 56–127.

3 Руководство ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по обеспеченным 
сделкам. Нью-Йорк, 2010. С. 63.

4 Там же. С. 62. 
5 Principles, Defi nitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common 

Frame of Reference (DCFR) / Chr. von Bar (et al). 2009. P. 447–501. 
6 Principles, Defi nitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common 

Frame of Reference (DCFR) / Ed. by Chr. von Bar. Oxford, 2010. 6 Volumes. P. 4450.
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Заметим, что ссылки на указанные страны и международные до-
кументы — это, в сущности, ссылки на статью 9 ЕТК. Ее и следует 
рассмотреть подробнее.

В деле “Бенедикт против Ратнера” суд Нью-Йорка в 1925 г. признал, 
что передача имущества, которая оставляет за передающим право рас-
поряжения им или использования доходов от него, является, с точки 
зрения кредиторов, мошеннической и недействительной1. Прецедент 
ослабил позиции обеспеченных кредиторов. Они начали обращаться 
к разнообразным титульным обеспечениям: к лизингу, к условной про-
даже с сохранением титула, к аренде с выкупом, к факторингу и пр.2

В результате, когда в конце 1940-х гг. началась работа над статьей 
9, ее авторы столкнулись со слабым обеспечением и повсеместным 
использованием самых разных титульных конструкций. Ради уни-
фикации законодательства штатов они решили охватить все способы 
обеспечения одним правовым режимом. Сказанное коснулось и ти-
тульного обеспечения: кредитора предлагалось считать не собствен-
ником, а держателем обеспечительного права (по сути, права залога)3.

Однако сегодня переквалификация в США актуальна только для 
движимого имущества. Профессор Вуд, автор обширного исследования 
о способах титульного обеспечения, по данному вопросу отмечает, что 
переквалификация кажется или бессмысленной, или не соразмерной тем 
сложностям, которые с ней связаны4. Кроме того, США, несмотря на ав-
торство идеи, пренебрегают ею, создавая исключения для лизинга (статья 
2А UCC) и репо5. Иначе говоря, переквалификацию титульного обеспе-
чения используют с осторожностью и даже оспаривают в самих США6. 

Как видим, статья 9 ЕТК возникла как решение специфической 
проблемы 1940-хх гг., и она едва ли актуальна. Один из разработчиков 
кодекса еще в 1981 г. сказал о нем: «Наконец, мы можем утешиться 
тем, что законы, даже если они называются кодексами, стареют даже 
быстрее людей. Кодекс датируется 1940-ми годами; он уже претен-
дует на статус пенсионера. Давайте относиться к нему с уважением, 
даже с ностальгической привязанностью, но нет необходимости, и с 
каждым годом ее будет все меньше, чтобы над нами довлели его при-
чудливые, старомодные средства»7.

1 Wood Ph.R. Comparative Law of Security Interests and Title Finance. Vol. 3. 3rd ed. 
London, 2019. Paras. 3–004–3–008.

2 Ibid.
3 Ibid.
4 Ibid.
5 См., например, исключение в банкротном регулировании для сделок репо: 

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/11/559.
6 Wood Ph.R. Comparative Law of Security Interests and Title Finance. Vol. 3. 3rd ed. 

London, 2019. Paras. 3–004–3–008.
7 Gilmore G. The Good Faith Purchase Idea and the Uniform Commercial Code: Confession 

of a Repentant Draftsman. Georgia Law Review, Vol. 15, Issue 3 (Spring 1981), pp. 605–630.
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Закономерно, что по истечении 13 лет с даты принятия Руковод-
ства немногие законодатели ему последовали. Среди них Австралия, 
Бельгия, Канада, Новая Зеландия1, Румыния2. Замечательно описал 
европейское сопротивление Дж. МакКормак: «Комиссия по законо-
дательству придерживалась своего мнения в течение нескольких лет, 
но все жалобы и возмущения не убедили влиятельные группы прак-
тикующих юристов, основной посыл которых был: придерживайтесь 
основ того, что мы имеем на данный момент, и не следуйте по аме-
риканскому пути»3.

2. Формальный (плюралистский) подход 
В споре о мировых тенденциях по поводу титульного обеспечения 

следует в первую очередь упомянуть Кейптаунскую конвенцию4. Она 
признает правомерность лизинга, а ее глоссарий содержит опреде-
ление термина “соглашение об обеспечении исполнения обязатель-
ства”: “соглашение, по которому залогодатель передает или согла-
шается передать залогодержателю какое-либо право (включая право 
собственности) на объект в порядке обеспечения исполнения любого 
существующего или будущего обязательства залогодателя или тре-
тьего лица [выделено мной — П. П.]”.

Кейптаунская конвенция заключена в 2001 г., вступила в силу 
в 2006 г. и сегодня объединяет 85 государств5. Их число уместно 
сравнить с несколькими сторонниками унитарного подхода. Кон-
венция заслуженно считается успехом в глобальной гармонизации 
обеспечения6.

Во вторую очередь назовем Директиву 2002/47/ЕС7. В ней поч-
ти три десятка европейских стран признают правомерность репо как 
инструмента передачи титула на ценные бумаги. В отличие от Руко-
водства, Директива 2002/47/ЕС стала частью европейского законода-

1 Wood Ph.R. Op. cit. Para. 48–059.
2 Security Rights and the European Insolvency Regulation / G. McCormack, R. Bork 

(eds.). Cambridge; Antwerp; Portland: Intersentia, 2017. P. 589
3 McCormack G. Convergence, Path-Dependency and Credit Securities: The Case 

against Europe-Wide Harmonisation. Global Jurist: 2010. Vol. 10: Iss. 2 (Advances). 
Article 2.

4 Конвенция о международных гарантиях в отношении подвижного обору-
дования, а также в связанный с конвенцией Протокол по авиационному обору-
дованию.

5 https://www.unidroit.org/instruments/security-interests/cape-town-convention/
states-parties/.

6 Transnationales Kreditsicherungsrecht Author(s): Stefan Huber Source: Rabels 
Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht / The Rabel Journal of Compar-
ative and International Private Law, Bd. 81, H. 1, Stand und Perspektiven des Einheitsrechts 
(Januar 2017), P. 77–116.

7 Директива Европейского парламента и Совета Европейского Союза 2002/47/
ЕС от 06.06.2002 о механизмах финансового обеспечения.
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тельства, включая право Нидерландов1, где титульное обеспечение, 
по общему правилу, не допускаются. 

Третий пример международного признания титульного обеспече-
ния — Оттавская конвенция. В ней прямо признается обеспечительная 
цель уступки2.

Наконец, нельзя не вспомнить правопорядки с действующими за-
конами шариата, в том числе Бахрейн, Кувейт, Ливия, Палестина, 
Оман, Катар, Саудовская Аравия, Сомали, Йемен и др. В них титуль-
ные конструкции широко распространены3. Они не упоминают заем 
и проценты, а потому востребованы в хозяйственной практике данных 
государств, запрещающих процентное финансирование4.

3. Титульное обеспечение в иностранных правопорядках
Рассмотрим правовое регулирование в иностранных правопорядках 

применительно к допустимости и квалификации специальных (обе-
спечительная уступка, лизинг, оговорка об удержании титула, репо) 
и прочих способов титульного обеспечения (продажа с обратным вы-
купом, с обратной арендой и др.).

Обеспечительная уступка требования известна законодательству 
Австрии, Бельгии, Венгрии, Великобритании, Германии, Италии, 
Литвы, Польши, Франции5.

Лизинг признается в Австрии6, Великобритании7, Германии8, 
Испании9, Италии10, в том числе несмотря на запрет комиссорной 
оговорки11, во Франции12 и др. В указанных правопорядках лизинг 
имеет кредитно-обеспечительную функцию, и при этом не призна-
ется обеспечением.

1 Wood Ph.R. Op. cit. Para. 48–081. Security rights in movable property in European 
private law / ed. by E.-M. Kieninger. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 
2004. P. 456.

2 Конвенция УНИДРУА по международным факторинговым операциям (Отта-
ва, 28 мая 1988 г.).

3 Wood Ph.R. Op. cit. Paras. 2–084, 4–015, 11–003.
4 Ibid. Para. 11–003.
5 Ibid. Para. 18–053; Security Rights and the European Insolvency Regulation. 

P. 667−668.
6 Ibid. P. 280–281. 
7 Beale H., Bridge M., Gullifer L., Lomnicka E. Op. cit. P. 262.
8 Утверждение подкрепляется ссылкой на H. Ganter in Mu nchener Kommentar zur 

InsO, Vol. 2, §47, para. 223. См.: Security Rights and the European Insolvency Regulation. 
P. 274.

9 Закон 10/2014 от 26 июня о контроле за кредитными организациями: 
https://www.bde.es/f/webbde/INF/MenuHorizontal/Normativa/eng/fi cheros/Ley_10_
2014_LOSSEC.PDF.

10 Security Rights and the European Insolvency Regulation. P. 549–550.
11 Ibid. P. 546–547.
12 Ibid. P. 545.
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Оговорка об удержании титула законна и не переквалифицирует-
ся в залог в Австрии, Бразилии, Великобритании, Венгрии, Герма-
нии, Греции, Дании, Италии, Испании, Польше, Франции, Швеции, 
Швейцарии1.

Выше отмечалось, что в книге IX DCFR также встречаются ис-
ключения из унитарного подхода применительно к удержанию титула. 
Исключения обоснованы ссылками на то, что финансирование при-
обретения заслуживает более благосклонного отношения благодаря 
его положительному влиянию на экономическое развитие2.

Репо применяется очень широко. На финансовых рынках именно 
репо, а не заем под залог, опосредует обеспеченное финансирова-
ние. Сказанное подтверждает Директива 2002/47/ЕС3. Любопытно, 
что не только Европа, но и США исключают репо из общих правил 
об обеспечениях.

Обеспечительная передача титула в одних странах облекается 
в различные договорные формы (продажа с обратным выкупом 
или арендой), тогда как в других она признается законной в чи-
стом виде (например, Германия4, Греция5, Франция). Признают 
ли ее правопорядки, отвергают или косвенно допускают в судебной 
практике?

Отвергают США, Австралия, Новая Зеландия, Канада, а также Ру-
мыния, Венгрия, Нидерланды.

Так, в Венгрии прошла одна из последних в Европе реформ зако-
нодательства об обеспечении. Законы Венгрии пополнились запретом 
на титульное обеспечение. Однако лизинга, факторинга, репо и удер-
жания титула нововведение не коснулось6. 

В Нидерландах фидуциарная передача была запрещена в ст. 3:84(3) 
ГК в 1992 г.7 Запрет спровоцировал практику на использование сурро-
гатов, в частности, продажи и обратной аренды. Любопытно, что Вер-
ховный суд страны подтверждал законность такой сделки и отмечал, 
что она не охватывается запретом8. Отметим непоследовательность 
правопорядка: запрет не затрагивает репо и обеспечительную уступ-

1 Wood Ph.R. Op. cit. Paras. 48-060-48-079. Security Rights and the European Insol-
vency Regulation. P. 278–280, 552, 667, 669.

2 Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Com-
mon Frame of Reference (DCFR) / Ed. by Chr. von Bar. Oxford, 2010. 6 Volumes. 
P. 4455–4458. 

3 Правящий, П. А. Обеспечительная передача титула в форме договора репо // 
Правоведение. 2022. Т. 66, № 2. С. 193–218.

4 Security rights in movable property in European private law. P. 440.
5 Kieninger E.-M. Op. cit. P. 12. Drobnig U. Security Rights in Movables // Towards 

a European Civil Code. 3th ed. Nĳ megen, 2004. P. 653.
6 Security Rights and the European Insolvency Regulation. P. 591.
7 Security rights in movable property in European private law. P. 456.
8 Ibid. P. 457. 
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ку. В связи с этим отдельные исследователи призывают отказаться 
от запрета1.

Косвенно допускает обеспечительную передачу Австрия. Верхов-
ный суд данной страны сформировал позицию, в соответствии с ко-
торой договор продажи и обратной аренды не должен рассматривать-
ся как соглашение об обеспечении. Значит, нормы об обеспечении 
к нему не применяются2. Однако едва ли подобный вывод совместим 
с унитарным подходом.

Великобритания признает формы квази-обеспечения, включая 
аренду с правом выкупа, продажу и обратную аренду и др.3 Вслед 
за ней правопорядки, основанные на английском праве, отдают пред-
почтение правовой форме перед функцией сделки. Ввиду этого, квази-
обеспечение в залог не переквалифицируются4. 

Наконец, один из итогов французской реформы 2006 г. — легали-
зация титульного обеспечения5. Франция отвернулась от унитарной 
идеи. Согласно ФГК требование может быть обеспечено передачей 
объекта кредитору, но его собственность будет ограничена. Должник 
сможет вернуть право собственности, если исполнит обеспеченное 
обязательство. В ином случае кредитор приобретет объект в полную 
собственность6. 

Заключение 
Представляется, что в иностранных правопорядках унитарный 

подход к титульному обеспечению проигрывает. Он появился в США 
в 1940-ее гг. в качестве решения особенной проблемы законодатель-
ства штатов. Позднее его идеи распространились в виде рекомендаций 
Руководства ЮНСИТРАЛ.

Немногие законодатели приняли унитарный подход. Среди них 
Австралия, Бельгия, Канада, Новая Зеландия, Румыния, Нидерланды.

Однако подавляющее большинство европейских государств раз-
решают договоры лизинга, репо, обеспечительной уступки, а также 
условия об удержании титула на проданные товары. Даже США, не-
смотря на авторство подхода, пренебрегают им в отдельных случаях.

Кейптаунская конвенция, Оттавская конвенция и Директива ЕС по 
финансовым обеспечениям объединяют более 85-и государств. Вместе 
они демонстрируют широкое законодательное одобрение титульного 
обеспечения.

1 Kopalit D. (2021). The impact of EU Law on Dutch Property Law: a study of the im-
plementation of the collateral directive. Wolters Kluwer. 

2 Security Rights and the European Insolvency Regulation. P. 280.
3 Beale H., Bridge M., Gullifer L., Lomnicka E. Op. cit. P. 10–13.
4 Wood Ph.R. Op. cit. Paras. 3–010, 48–057, 48–058.
5 Wood Ph.R. Op. cit. Paras. 3–010, 48–057, 48–058 P. 425.
6 Ibid. P. 433.
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Некоторые европейские страны наряду с лизингом, репо и обе-
спечительной уступкой признают обеспечительную передачу титула 
в чистом виде (Германия, Греция, Франция). Последняя допускается 
в скрытой форме (например, продажи с обратным выкупом) во многих 
европейских странах, а также в государствах с действующими зако-
нами шариата.

Как видно, общий счет складывается отнюдь не в пользу унитар-
ного подхода.

Вместе с тем его ключевая идея имеет потенциал. Унификация эф-
фективна, хотя речь должна идти не об одном режиме для всех форм 
реального обеспечения. Актуальным было бы создание единого регу-
лирования способов титульного обеспечения — как предусмотренных 
(лизинг, репо, обеспечительная уступка, удержание титула), так и не 
предусмотренных законом.
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Перевозочный и инфраструктурный процессы…  
на железнодорожном транспорте: что первично?

Ткаченко Е. В.

Аннотация. Инфраструктурный и перевозочный процессы дополняют 
друг друга, что позволяет достичь главного назначения железнодорожно-
инфраструктурного договора для его участников. Некоторые виды услуг 
и одну операцию допустимо осуществлять за пределами перевозочного 
процесса. Разнонаправленный характер данных процессов следует отразить 
законодательно и в положениях о существенных условиях железнодорож-
но-инфраструктурного договора. Инфраструктурный процесс обеспечивает 
наступление и проведение перевозочного. Прохождение данных процессов 
зависит на железной дороге от утвержденного графика движения поездов, 
железнодорожного коридора, запроса. Инфраструктура должна применяться 
строго для целей, для которых она предназначена, менять ее назначение 
не допускается.

Ключевые слова: инфраструктурный процесс, перевозочный процесс, 
услуга инфраструктуры, железнодорожная сеть, независимый перевозчик, 
рельсы, владелец инфраструктуры.

Transportation and infrastructure processes in railway 
transport: what is primary?

Tkachenko E. V.

Abstract. Infrastructure and transportation processes complement each 
other, which makes it possible to achieve the main purpose of the railway 
infrastructure contract for its participants. Some types of services and one 
operation can be carried out outside of the transportation process. The multi-
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directional nature of these processes should be refl ected legislatively and 
in the provisions on the essential conditions of the railway infrastructure 
contract. The infrastructural process ensures the offensive and carrying out 
of the transportation. The passage of these processes depends on the railway 
on the approved train schedule, railway corridor, request. The infrastructure 
must be used strictly for the purposes for which it is intended, it is not al-
lowed to change its purpose.

Keywords: infrastructure process, transportation process, infrastructure ser-
vice, railway network, independent carrier, rails, infrastructure owner.

Все положения в доктрине и законодательстве, касающиеся же-
лезнодорожно-инфраструктурного договора, направлены на тесную 
взаимосвязь с договором перевозки. По некоторым видам инфраструк-
турных услуг, заметно, что инфраструктурный процесс может прохо-
дить отдельно от перевозочного. Например, согласно пункту 5 Правил 
оказания услуг по использованию инфраструктуры железнодорожно-
го транспорта общего пользования (далее — Правила оказания услуг 
по использованию инфраструктуры)1, это могут быть такие услуги, 
как 1) предоставление возможности не связанного с перевозочным 
процессом нахождения порожних вагонов, принадлежащих перевоз-
чику или привлеченных им для перевозок; 2) заключение владельцем 
инфраструктуры от имени перевозчика договора на эксплуатацию 
железнодорожных путей необщего пользования, а также на подачу 
и уборку вагонов на железнодорожных путях необщего пользования. 
Согласно п. 4 данных Правил также совершение операции, в рамках 
услуги по управлению движением поездов, т. е. операции по контро-
лю технического состояния железнодорожного подвижного состава 
перевозчика (технический осмотр). Отсюда следует заключить, что 
данные виды услуг и одна из операций на железнодорожном транспор-
те вполне может осуществляться за пределами полного прохождения 
инфраструктурного процесса.

Также в случае, когда владелец инфраструктуры предоставляет 
не всю инфраструктуру как инфраструктурно-технологический еди-
ный недвижимый комплекс независимому перевозчику по данному 
договору услуг в использование, где совершаются технологические 
процессы, технические и технологические операции, а, например, 
отдельный ее объект (склад для хранения грузов, ДЕПО для про-
ведения ремонтно-восстановительных работ (операций)), то можно 
говорить и об отдельном договоре о предоставлении в аренду объекта 
инфраструктуры. В законодательстве нет однозначного ответа явля-
ется ли железнодорожно-подвижной состав частью инфраструктуры. 

1 Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2003 г. № 703 «Об утвержде-
нии Правил оказания услуг по использованию инфраструктуры железнодорожно-
го транспорта общего пользования» // Собрание законодательства РФ. 2003. № 47. 
Ст. 4552.
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УЖТ РФ1 не относит, Правила об оказании услуг по использова-
нию инфраструктуры рассматривают, что является ее составляющей. 
То есть можно предположить и говорить в данном случае, — о заклю-
чении договора об оказании услуг по использованию железнодорож-
ного подвижного состава, где отношения строятся между оператором 
железнодорожного подвижного состава, предоставляющим в аренду 
вагоны и контейнеры, и независимым перевозчиком.

Кроме того, разнонаправленный характер данных процессов следу-
ет отразить законодательно и в положениях о существенных условиях 
железнодорожно-инфраструктурного договора, (где явный показа-
тель, что инфраструктурный процесс допустимо отделить от перевоз-
очного), в, частности, в целях соблюдения технических и технологи-
ческих возможностей инфраструктуры объем, сроки осуществления 
перевозок и ответственность по договору перевозки железнодорож-
ным транспортом необходимо исключить из этого перечня. А длину 
железнодорожно-перевозочного состава, наоборот, внести в общий 
круг существенных условий, что не позволит приостановить погрузку 
груза или совсем отложить на не установленный срок выставление 
подвижного состава на железнодорожный путь общего пользования. 
А условие о порядке расчетов и способах оплаты за инфраструктур-
ные услуги считать существенным условием только по обоюдному со-
гласию сторон, (в силу специфики судебно-арбитражной практики). 
Тем более после оказания железнодорожно-инфраструктурной услуги, 
если необходимо, осуществляется перерасчет стоимости за фактиче-
ски оказанные услуги, что подтверждается актом об оказании услуг, 
который предлагается ввести.

В остальном видится прямая взаимосвязь с процессом перевозки 
разовым или осуществляемым на систематической основе, где желез-
нодорожно-инфраструктурный договор выполняет вспомогательную 
роль, которая видна в том, что проходит согласование технических 
и технологических возможностей осуществления перевозки, порядок 
размещения подвижного состава независимого перевозчика на же-
лезнодорожные пути общего пользования и других. Отсюда хорошо 
видно, что перевозочный процесс обеспечивается проведением ин-
фраструктурного процесса. А транспортное и инфраструктурное обя-
зательство соотносится как общее с частным.

В инфраструктурном процессе и перевозочном участники сооб-
щаются, образуя сложный юридический состав, позволяющий между 
ними достичь нужных целей — идет подача заявки, потом запроса 
(с указанием конкретных видов услуг инфраструктуры) и завершает 
заключение 2-х договоров. В частности: А) пользователь услуг по-

1 Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 18 — ФЗ «Устав железнодорожного 
транспорта РФ» // Собрание законодательства РФ. 2003. № 2. Ст. 170.
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дает заявку независимому перевозчику; Б) независимый перевозчик 
направляет запрос владельцу инфраструктуры; В) владелец инфра-
структуры и независимый перевозчик заключают железнодорожно-
инфраструктурный договор; Г) независимый перевозчик и пользова-
тель услуг заключают договор перевозки.

При соотношении прохождения двух процессов на железной до-
роге, видны отдельные положения заключения железнодорожно-ин-
фраструктурного договора. 

При исполнении данного договора мы видим зависимость ин-
фраструктурного и перевозочного процессов на железнодорожном 
транспорте от графика движения поездов, который определяется за-
ранее и не подлежит изменению без форс-мажорных обстоятельств 
и значимости перевозок в порядке очередности. То есть, подача за-
проса независимого перевозчика определит ресурс инфраструктуры 
(т.е. железнодорожный коридор), который, в свою очередь, позволит 
организовать перевозочный процесс на железнодорожном транспорте 
и обеспечить занятость пропускной способности сети. Отсюда, следует 
заключить, что при соблюдении порядка проведения инфраструктур-
ного процесса, он позволяет наступить и пройти максимально пере-
возочному процессу. Чтобы соблюсти прохождение железнодорожного 
состава независимого перевозчика на запрашиваемом им участке и не 
допустить сбой в расписании движения поездов на железнодорожной 
магистрали, обязательно будут смотреть наличную и ограниченную 
пропускную способность инфраструктуры. С учетом ограничения 
пропускной способности инфраструктуры происходит одобрение за-
просов независимых перевозчиков.

Таким образом, следует, что инфраструктурный процесс осущест-
вляется владельцем инфраструктуры для независимого перевозчика 
в интересах пользователя услуг. И, что отношения между ними скла-
дываются на основании запроса и самого железнодорожно-инфра-
структурного договора во исполнение заявки и договора перевозки. 
Главное в нем состоит в эксплуатации железнодорожных путей общего 
пользования. Также видны различия в деятельности владельца ин-
фраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, 
предоставляющего определенный объект инфраструктуры, что боль-
ше направлено на прохождение самого инфраструктурного процесса; 
или оказывающего услугу по использованию всего технологического 
комплекса, что обеспечивает перевозочный процесс.

Кроме того, можно заключить, что в рамках железнодорожно-
инфраструктурного договора инфраструктурный и перевозочный 
процессы идут синхронно. Сначала начинает формироваться инфра-
структурный, продолжает перевозочный. Без инфраструктурного про-
цесса перевозочный не пройдет. Если задаться вопросом: «Возможно 
ли перевозочному и инфраструктурному процессу существовать от-
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дельно друг от друга?». Инфраструктурный процесс сам по себе может 
проходить отдельно, например, при эксплуатации железнодорожных 
линий общего пользования или подъездных путей, а также при подаче 
и уборке вагонов на железнодорожные пути. А перевозочный процесс 
задействован совместно с инфраструктурным, например, выставление 
на железнодорожный путь железнодорожного подвижного состава, 
осуществление диспетчерского управления движением поездов. Ин-
фраструктурный процесс сильно усложнил перевозку, ее организа-
цию, проведение. 

На правовой Всероссийской с международным участием научно-
практической конференции в г. Кемерово, прошедшей в мае 2023г. 
в Юридическом институте в Кемеровском государственном универ-
ситете, было высказано мнение о поддержании гендерной теории 
в отношении существования независимых перевозчиков, т.е. за при-
надлежность всего государству, но не предоставляя свободу перевозчи-
кам. Но как быть, если независимые перевозчики позволяют привлечь 
дополнительные денежные средства и ОАО «РЖД» может направить 
их на покрытие убытков, которые образуются от пассажирских пере-
возок. ОАО «Экспресс-пригород» частично их покрывает, но не в пол-
ном объеме; в этом ее изначально цель создания.

Владелец инфраструктуры использует, применяет инфраструктуру 
строго для целей, для которых она образована. Изменить ее назначе-
ние (например, демонтировать железнодорожные пути) не допустимо, 
т.к. встречаются сегодня небольшие участки частных железных до-
рог, которые взаимодействуют с владельцами сопредельных инфра-
структур, где может отличаться собственник на земельный участок 
под рельсами, а также собственник складов, куда выходит небольшой 
отрезок железнодорожного пути, чаще подъездного. Поддерживать 
надлежащее состояние железнодорожных путей является обязатель-
ным требованием к их владельцу, а также эксплуатация этих путей 
осуществляется только возмездным путем. 
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Критерии разграничения сделок и решений собраний
Филиппова О. С.

Аннотация. Статья посвящена критериям разграничения сделок и реше-
ний собраний. В статье отражены подходы к вопросу о правовой природе 
решений собраний. Автор предпринимает попытку разграничить сделки 
с решения собрания как юридические факты, считая решения собраний 
самостоятельными юридическими фактами. Автор аргументирует свою по-
зицию тем, что сделки и решения собраний имеют разную направленность, 
различен субъектный состав участников правоотношений в сделках и реше-
ниях собраний, различен порядок формирования воли в сделках и решений 
собраний. Еще одним различием выступает интерес участников собрания 
интересов контрагентов по сделке. Различны и правовые последствия недей-
ствительности сделок и решений собраний. Сроки давности для оспаривания 
сделок и решений собраний принципиально различны. Легальный критерий 
также указывается автором как критерий, позволяющий отграничить сделки 
от решений собраний. Во всех случаях автор обосновывает практическое 
значение разграничения по соответствующему критерию.

Ключевые слова: сделки, решения собраний, критерии разграничения, 
недействительность, последствия.

Criteria for distinguishing transactions and decisions 
of meetings
Filippova O. S.

Abstract. The article is devoted to the criteria for distinguishing transactions 
and decisions of meetings. The article refl ects approaches to the issue of the 
legal nature of the decisions of the meetings. The author attempts to distin-
guish transactions from the decisions of the meeting as legal facts, considering 
the decisions of the meetings as independent legal facts. The author argues 
his position by the fact that transactions and decisions of meetings have dif-
ferent directions, the subject composition of participants in  legal relations 
in transactions and decisions of meetings is different, the order of formation 
of will in transactions and decisions of meetings is different. Another difference 
is the interest of the participants in the meeting of the counterparties’ interests 
in the transaction. The legal consequences of the invalidity of transactions and 
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decisions of meetings are also different. The statute of limitations for chal-
lenging transactions and decisions of meetings are fundamentally different. 
The legal criterion is also indicated by the author as a criterion that allows 
to distinguish transactions from decisions of meetings. In all cases, the author 
substantiates the practical signifi cance of the distinction according to the ap-
propriate criterion.

Keywords: transactions, decisions of meetings, criteria of differentiation, 
invalidity, consequences.

Федеральным законом от 7 мая 2013 г. № 100-ФЗ внесены изме-
нения в подраздел 4 Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее — ГК РФ) «Сделки. Решения собраний. Представительство». 
В соответствии с п. 2 ст. 181.1 ГК РФ решение собрания, с которым 
закон связывает гражданско-правовые последствия, порождает право-
вые последствия, на которые решение собрания направлено, для всех 
лиц, имевших право участвовать в данном собрании (участников юри-
дического лица, сособственников, кредиторов при банкротстве и других 
участников гражданско-правового сообщества), а также для иных лиц, 
если это установлено законом или вытекает из существа отношений.

 Таким образом, решения собраний выступают самостоятельными 
юридическими фактами, лежащими в основе возникновения граж-
данских прав и обязанностей. Отметим, что решениям собраний по-
священа отдельная глава ГК РФ — 9.1 «Решения собраний».

Существует несколько подходов к вопросу о том, какова же юри-
дическая природа решений собраний: одни считают, что решения со-
браний — это нормативные локальные акты1, другие полагают, что это 
сделки2, третьи рассматривают решения собраний как ненормативный 
правовой акт3, правовой акт юридического лица-корпоративный акт4. 

Не ставя перед собой цель в настоящей статье определить правовую 
природу решения собрания корпорации, попробуем разграничить тем 
не менее сделки и решения собраний, обосновать, что подход о «сде-
лочной» природе решений собраний корпорации неверен.

Еще раз отметим, что сделочная теория предполагает рассмотрение ре-
шений общих собраний как многосторонних5 или односторонних сделок6.

1 Корпоративное право: учебный курс / под ред. И. С. Шиткиной. [Электронный 
ресурс]. М., 2011.

2 Архипов Б. П. Юридическая природа фактического состава, опосредующего ре-
организацию акционерного общества // Законодательство. 2002. № 3. С. 46.

3 Ломакин Д. В. Очерки теории акционерного права и практики применения ак-
ционерного законодательства. [Электронный ресурс]. М., 2005.

4 Корпоративное право: актуальные проблемы теории и практики / под общ. 
ред. В. А. Белова. М., 2009. (Автор главы — Ю. А. Тарасенко.) С. 292. 

5 Перетерский И. С. Сделки. Договоры. М., 1929. С. 8; Степанов Д. И. Устав как 
форма сделки // Вестник гражданского права. 2009. № 1. С. 9–37, 61–62.

6 Архипов Б. И. Указ. соч. Вилкин С. С. Гражданско-правовая природа волевых ак-
тов коллегиальных органов юридического лица. М., 2009. С. 11.
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Действительно, между сделками и решениями собраний есть схо-
жесть. Вряд ли можно отрицать, что существует большая разница, 
например, между условиями действительности сделок и решений со-
браний: и в одном, и в другом случае требуется дееспособный субъект, 
воля лица, надлежащая форма и содержание, предполагающее соот-
ветствие сделки или решения собрания закону.

Вместе с тем, существование иных теорий в вопросе о том, какова 
же юридическая природа решений собраний корпораций, в частно-
сти, теории особого вида юридических фактов1, нормативной теории2, 
приводят нас к выводу о том, что в современном гражданском праве 
рассматриваемый вопрос так и не решен, что, на наш взгляд, не может 
не сказываться на правоприменительной практике. 

Сделки и решения собраний имеют разную направленность. Решения 
собраний обращены внутрь корпорации, а сделки реализуются вовне 
корпорации. В чем практическое значение таких различий? В том, что 
недействительное решение может и не породить недействительность 
сделки3, основанной на этом недействительном решении, а участники 
корпорации будут вынуждены прибегать к другим механизмам защиты 
своих прав, возможно, менее эффективным4. 

Различен и субъектный состав участников правоотношений в сдел-
ках и решениях собраний. Решения собраний связывают не всех по-
тенциальных участников гражданского оборота, а только участников 
корпорации, причем такие решения могут касаться одного (решение 
об избрании директора) или всех участников (решение о выплате чи-
стой прибыли по итогам деятельности общества). При этом связанным 
таким решением в любой случае оказываются все участники корпора-
ции. Практическое значение таких различий проявляется в том, кто 
может обжаловать сделку и решение собрания. По общему правилу 
сделку может обжаловать сторона в сделке или, в случаях указанных 
в законе, лица, чьи права и интересы нарушены такой сделкой. Ре-
шение же собрание может обжаловать корпорация или его участник. 
Причем участник выступает, как правило, как косвенный истец, по-
скольку всегда выступает в интересах общества и лишь косвенной 
в своих интересах. Таким образом, можно сказать, что решения со-
браний выступают основой возникновения не просто относительных 
правоотношений, а относительных корпоративных правоотношений, 

1 Козлова Н. В. Правосубъектность юридического лица. М., 2005. С. 384; Россий-
ское гражданское право: учебник: в 2 т. / отв. ред. Е. А. Суханов. М., 2010. Т 1. С. 334, 
346–347 (автор — В. С. Ем).

2 Кашанина Т. В. Корпоративное право: учебник. М., 2006. С. 66–92, 197–218; 
Она же. Структура права: монография. М., 2013. С. 460–518.

3 Филиппова О. С. Последствия заключения сделок, основанных на недействи-
тельных решениях собраний //Право и экономика. 2014. № 5.

4 Филиппова О. С. Крупные сделки акционерных обществ и обществ с ограничен-
ной ответственностью. — М. 2016, С. 162–163.
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таких возникновение и динамика которых возможна только в связи 
с наличием и существованием корпорации, и немыслима и невозмож-
но вне этой юридической формы. 

Различен и порядок формирования воли в сделках и решений собраний. 
Поскольку большая часть сделок представлена договорами, а односто-
ронние сделки (завещание, выдача доверенности, например) являются 
больше исключением, чем правилом, можно сказать, что в сделках 
сталкиваются воли двух (или более, если есть множественность лиц 
на стороне в обязательстве) субъектов. Субъектами — участниками 
сделок выступают любые субъекты гражданского права. Посколь-
ку в силу ст. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее 
по тексту — ГК РФ) добросовестность участников сделки предполага-
ется, считается, что директор юридического лица, подписавший сдел-
ку, действовал, выражая волю юридического лица. Следует отдельно 
сказать о том, что формирование воли юридического лица на заключе-
ние, например, крупной сделки, является более сложной. Так, к числу 
волеобразующих органов относятся прежде всего общее собрание, со-
вет директоров и иные коллегиальные органы, волю которых, как волю 
юридического лица, должны затем осуществлять соответствующие 
исполнительные органы. Общее собрание участников (акционеров) 
и совет директоров, одобряя крупные сделки в соответствии со ста-
тьями 48, 65, 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» 
от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (далее — ФЗ Об АО) и статьями 32, 33, 46 
Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственно-
стью» от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ (далее ФЗ Об ООО), выступают орга-
нами, образующими волю на заключение указанных сделок, которая 
выражается в соответствующем решении, оформленном протоколом. 
Поэтому в указанных случаях необходимо говорить об «одобрении 
крупных сделок». Волеизъявляющие же органы реализуют сформи-
ровавшуюся волю юридического лица путем совершения юридически 
значимых действий по отношению к иным участникам гражданского 
оборота. Как следует из п. 3 ст. 40 ФЗ Об ООО и п. 2 ст. 69 ФЗ Об АО, 
таким волеизъявляющим органом является исполнительный орган 
общества, одной из самых главных функций которого является со-
вершение сделок от имени общества1.

На формировании и изъявлении воли физического лица мы не бу-
дем подробно останавливаться, отметим лишь, что внутренняя воля 
лица должна совпадать с ее волеизъявлением.

Когда же речь идет о воле, формируемой внутри корпорации, 
очевидно, что это всегда сложная коллективная воля (за исключе-
нием случаев one man company, когда воля организации фактиче-
ски совпадает с волей одного лица). Формирование коллективной 
воли предполагает учет принципов корпоративного права, в первую 

1 Филиппова О. С. Указ. соч. С. 115–116. 
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очередь, принципа пропорциональности, дающего по общему пра-
вилу на собрании столько голосов, сколько акций или какую долю 
конкретный участок имеет в обществе. Огромное значение имеет 
кворум, без которого собрание просто ничтожно (ст. 181.5 ГК РФ). 
Для принятие решение требуется простое или квалифицированное 
большинство. 

Практическое значение в различи в порядке формирования воли 
в сделках и решений собраний проявляется во внешнее форма выра-
жения таковой. Для сделок это, как правило договор, подписанный 
единоличным исполнительным органом корпорации, а для решений 
собраний — протокол, подписанный председателем и секретарем со-
брания корпорации. 

От воли следует отличать интерес. Еще одним различием выступает 
интерес участников собрания интересов контрагентов по сделке. По-
скольку объект экономического интереса — это деньги, во всех воз-
мездных сделках у сторон наблюдается противоположный интерес. 
Так, в договоре купли-продажи у продавца имеется интерес продать 
товар подороже, а у покупателя, наоборот, есть интерес приобрести 
это товар подешевле. Если же говорить о решении собрания, то всех 
участников один общий интерес, — стремление к большей прибы-
ли коммерческой корпорации, например. Все участники, принимая 
решение, движимы одним общим интересом, как сделать так, чтобы 
компания, в которую они вложили свои деньги, стала еще успешнее. 
Таким образом, у контрагентов по сделке, как правило, противопо-
ложные интересы, а у участников корпорации при принятии реше-
ний — один общий интерес. 

Различны и правовые последствия недействительности сделок 
и решений собраний. В соответствии с п. 1 ст. 167 ГК РФ недействи-
тельная сделка не влечет юридических последствий, за исключением 
тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна 
с момента ее совершения. В п. 2 этой же статьи названы последствия 
недействительности сделки. При недействительности сделки каж-
дая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, 
а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том 
числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуще-
ством, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить 
его стоимость, если иные последствия недействительности сделки 
не предусмотрены законом.

В п. 1 ст. 181.3 ГК РФ указано, что решение собрания недействи-
тельно по основаниям, установленным ГК РФ или иными законами, 
в силу признания его таковым судом (оспоримое решение) или неза-
висимо от такого признания (ничтожное решение). Последствия не-
действительности решений собраний в ГК РФ отсутствуют. Несмотря 
на то, что решения собраний, как и сделки могут быть оспоримы-
ми и ничтожными, очевидно, что последствия недействительности 
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сделок не применимы для решений собраний. Например, в случае 
формирования коллегиального органа или избрания директора, не-
действительность решений по соответствующим вопросам не бу-
дет предполагать возврата кому-то какого-то имущества, а просто 
не повлечет тех юридических последствий, на которые такое реше-
ние было направлено. Практическое значение в последствиях не-
действительности проявляется в том, что сделки, как юридические 
факты, опосредующие динамику имущественных правоотношений, 
всегда предполагают передачу имущества и/или денег, в том время 
как решения собраний могут иметь имущественные или неимуще-
ственные последствия (решение о выплате дивидендов и решение 
об утверждении новых положений устава). 

Сроки давн ости для оспаривания сделок и решений собраний прин-
ципиально различны. К решениям собраний вообще не применим 
общий срок давности. Можно сказать, что срок, предусмотренный 
п. 5 ст. 181.4 ГК РФ является не просто специальным, а специаль-
ным усеченным. Еще более коротким сроком является срок, пред-
усмотренный п. 4 ст. 43 Закона об ООО, он составляет два месяца. 
Такие короткие сроки для обжалования решений собраний, предус-
мотренные законодателя, вероятно, обусловлены тем, что в корпора-
ции узнать о нарушении своих прав можно раньше, нежели в случае 
с недействительной сделкой. Участник корпорации, проявляющий 
интерес к ней и своим активам в ней, обязательно узнает о наруше-
нии своих прав на очередном общем собрании участников. Макси-
мальные сроки давности тоже различны, в случае со сделками — это 
10 лет, с решениями собраний — 2 года.

Наконец, можно выделить легальный критерий, то, как отразил за-
конодатель в ГК РФ соответствующие юридические факты. Сделкам 
и решениям собраний посвящен подраздел 4 первого раздела «Общие 
положения» и называется он «Сделки. Решения собраний. Предста-
вительство». Таким образом, законодатель не отождествляет сделки 
и решения собраний. Однако глава 9.1. входит в главу 9, что должно 
означать, что решения собраний выступают видом сделок. Очевидно, 
что это не так, поскольку тогда бы существовали общие положения 
о сделках и решениях собраний, а их нет, в связи с чем мы считаем, 
что указание на главу 9.1 вместо главы 10 является ошибкой юриди-
ческой техники законодателя или желанием внести меньше поправок, 
учитывая, что глава 10 посвящена институту представительства.

Литература
1. Корпоративное право: учебник / под ред. И. С. Шиткиной. — М.: Кнорус, 

2011. — 1070 с.
2. Архипов  Б. П.  Юридическая природа фактического состава, опосреду-

ющего реорганизацию акционерного общества  // Законодательство. 
2002. № 3. С. 46–55.

232  Актуальные проблемы цивилистики: материально-правовые аспекты 



3. Ломакин Д. В. Очерки теории акционерного права и практики примене-
ния акционерного законодательства. М.: Статут, 2005. — 221 с.

4. Корпоративное право: актуальные проблемы теории и практики / под 
общ. ред. В. А. Белова. М., 2009. 678 с. 

5. Перетерский  И. С.  Сделки. Договоры. — М.: Юрид. изд-во НКЮ РСФСР, 
1929. 84 с.

6. Степанов Д. И. Устав как форма сделки // Вестник гражданского права. 
2009. № 1. С. 3–62.

7. Вилкин С. С. Гражданско-правовая природа волевых актов коллегиальных 
органов юридического лица: дис. … канд. юрид. наук. — М., 2009. — 219 с.

8. Козлова Н. В. Правосубъектность юридического лица. — М.: Статут, 2005. — 
476 с.

9. Российское гражданское право: учебник: в 2 т. Т. 1: Общая часть. Вещное 
право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неиму-
щественные права  / отв. ред. Е. А. Суханов. — 2-е изд, стереотип. — М.: 
Статут, 2011. — 958 с.

10. Кашанина Т. В. Корпоративное право: учебник. М., 2006. 815 с. 
11. Филиппова  О. С.  Последствия заключения сделок, основанных на  не-

действительных решениях собраний корпораций // Право и экономика. 
2014. № 5(314). С. 44–47.

12. Филиппова  О. С.  Крупные сделки акционерных обществ и  обществ 
с ограниченной ответственностью. — М. 2016, 190 с. 

Сведения об авторе
Филиппова Олеся Сергеевна — к.ю.н., доцент, доцент кафедры гражданского 
права Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского, г. Омск, 
Российская Федерация.
E-mail: olla82@mail.ru

Information about the author
Filippova Olesya Sergeevna — Candidate of Legal Sciences, Associate Professor, 
Associate Professor of the Department of Civil Law of the F. M. Dostoevsky Omsk 
State University, Omsk. Russian Federation.

Рамочные договоры, предполагающие 
восполнение пробела…  по заявке одной из сторон 

в российском и английском праве1

Хуззятов А. А.

Аннотация. Статья посвящена сравнительно-правовому анализу рамоч-
ных договоров, предполагающих восполнение пробела по заявке одной 
из сторон, т.е. договоров, в которых стороне предоставлено право на опреде-
ление (восполнение) открытого условия в одностороннем порядке. Сравни-

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Гранта Президента РФ № НШ-
3270.2022.2 «Эволюция или революция гражданского судопроизводства: цифровиза-
ция через призму искусственного интеллекта».
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тельное исследование проводится на материалах российского и английского 
права. В работе показывается разница в терминах, используемых для обо-
значения анализируемых договоров в указанных юрисдикциях, однако отме-
чается сходство в их правовой квалификации: так, обе системы не признают 
такие договоры заключенными договорами о передаче товара, выполнении 
работ или оказании услуг, считая их не более чем организационными со-
глашениями. Как в России, так и в Англии при этом указывается на сходство 
рамочных договоров, предполагающих восполнение пробела по заявке од-
ной из сторон, с опционными договорами. Наконец, в статье отмечается, что 
признание изучаемых договоров потребовало от обоих систем значительных 
сдвигов в принятых взглядах на вопросы заключения договоров, в том числе 
на природу оферты и акцепта.

Ключевые слова: рамочный договор, договор с открытыми условиями, 
заявки сторон, договоры-требования, английское право.

Framework agreements where the gap is fi lled at the request 
of one of the parties in Russian and English law1

Khuzziatov A. A.

Abstract. The article focuses on the analysis in a comparative legal con-
text of framework contracts that involve fi lling the gap at the demand of one 
of the parties, i.e. contracts in which a party is entitled to determine (imple-
ment) an open term unilaterally. A comparative research is made on the basis 
of Russian and English law. The paper shows the difference in the terms used 
to refer to the contracts analysed in the legal systems mentioned, but at the 
same time notes similarities in their legal qualifi cation. For instance, both sys-
tems do not recognise such contracts as concluded contracts for the transfer 
of goods, performance of work or provision of services, considering them to be 
nothing more than organisational agreements. Both in Russia and England, 
however, it is mentioned that framework contracts, which are supposed to fi ll 
a gap at the request of one of the parties, are similar to option contracts. Finally, 
it is pointed out that the recognition of the contracts under study required both 
systems to make signifi cant shifts in the accepted views on contract formation, 
including the nature of the offer and acceptance.

Keywords: framework contract, contracts with open terms, parties’ requests, 
requirements contracts, English law.

Введение
Федеральным законом от 08.03.2015 № 42-ФЗ в Гражданский ко-

декс Российской Федерации (далее — ГК РФ) была введена статья 
429.1 «Рамочный договор». Хотя статья была призвана урегулировать 
давно сложившийся в практике институт, законодательная новелла 
не только оставила неразрешенными многие из накопившихся вопро-
сов, но и задала ряд новых поводов для дискуссий. 

1 This work was fi nancially supported by the Grant of the President of the Russian Fed-
eration No. НШ-3270.2022.2 “Evolution or revolution of civil justice: digitalization through 
the prism of artifi cial intelligence”.
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Один из вопросов следует уже из самой формулировки п. 1 ст. 429.1 
ГК РФ: «Рамочным договором (договором с открытыми условиями) 
признается договор, определяющий общие условия обязательствен-
ных взаимоотношений сторон, которые могут быть конкретизирова-
ны и уточнены сторонами путем заключения отдельных договоров, 
подачи заявок одной из сторон [курсив мой — А. Х.] или иным образом 
на основании либо во исполнение рамочного договора». Как мы ви-
дим, определяя рамочный договор как договор об общих условиях 
взаимоотношений сторон, законодатель указывает, что открытые 
условия в таком договоре могут быть восполнены не только привыч-
ным способом, а именно путем заключения отдельных договоров (на 
практике их часто именуют «договоры-приложения»), но и путем по-
дачи заявок одной из сторон, что ставит вопрос об особенностях такой 
конструкции.

В настоящей статье мы посмотрим, каким образом квалифициру-
ются описанные договоры не только в российском, но и в английском 
праве, а также какие последствия признаются за заключением данного 
договора в обеих юрисдикциях.

1. Терминология
Российское право не предлагает уникального названия для анали-

зируемого типа рамочных договоров: законодатель, как видно из вы-
шеизложенного, включает такие соглашения под общим названием 
рамочного договора, уточняя лишь, что общие условия рамочного до-
говора могут быть конкретизированы путем заявок одной из сторон; 
этому же пути следует и научная литература.

В отличие от российского права, в английском праве такая кон-
струкция имеет специальный термин — «договоры-требования» (re-
quirement contracts).1 Типичные договоры с заявкой одной из сторон 
в России и типичные «договоры-требования» в Англии — это дого-
воры, в которых сторона определяет количество (объем) товаров или 
услуг, которые должны быть поставлены ей по договору.2 

Разница в терминологии, однако, лишь показывает, где на «право-
вой карте» той или иной юрисдикции можно найти искомый инсти-
тут, но не предопределяет разницу в правовой природе сравниваемых 
аналогов. Обратимся к ней.

1 Такие контракты также называют «договорами с открытым условием о количе-
стве» (open quantity contracts), см. напр.: Goldberg Victor P. Discretion in Long-Term Open 
Quantity Contracts: Reining in Good Faith. U. C. Davis Law Review, vol. 35, no. 2, 2002, p. 
385; Shelley Smith. New Approach to the Identifi cation and Enforcement of Open Quantity 
Contracts: Reforming the Law of Exclusivity and Good Faith. Valparaiso University Law 
Review, vol. 43, no. 3, 2009, p. 987.

2 Таким образом, обычно в таких договорах оставляется открытым существенное 
условие (о предмете), в связи с чем в настоящей статье мы сосредоточимся именно 
на пробелах в отношении существенных условий.
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2. Правовая природа
Прежде чем перейти к правовой квалификации рамочных догово-

ров, предполагающих восполнение пробела по заявке одной из сторон, 
попробуем конкретизировать приведенный выше пример и показать, 
на удовлетворение какой потребности участников коммерческого обо-
рота направлены такие соглашения.

Как известно, в коммерческом обороте часто заключаются дого-
воры поставки, в соответствии с которыми крупные торговые сети 
наделяются правом подачи заявок на поставку товара в необходи-
мом им ассортименте и количестве. Нетрудно догадаться, почему 
в таких случаях заключаются рамочные, а не «обычные» договоры 
поставки с заранее определенным условием о товаре: торговая сеть 
не может уже при заключении договора определить свою потреб-
ность в товаре на несколько лет вперед, так как такая потребность 
зависит от структуры спроса в конкретном периоде. Важно, однако, 
что в приведенном примере покупателю требуется не просто гибкость 
в определении условия о товаре, но и гарантии того, что в течение 
срока действия рамочного договора товар будет доставляться «бес-
перебойно» и в необходимом ассортименте и количестве. Вместе 
с тем, привычная конструкция рамочного договора предполагает 
возможность поставщика отказаться от заключения очередного «до-
говора-приложения» и требует согласования с ним условия о товаре, 
поставляемом по очередной «разовой сделке». Последнее не удов-
летворяет интересам покупателя, которому требуется всегда «иметь 
товар на полках». Именно эту задачу призваны решить рамочные 
договоры, предполагающие конкретизацию общих условий договора 
путем подачи заявок одной из сторон, т.е. в одностороннем порядке. 
И хотя обе анализируемые юрисдикции допускают подобные согла-
шения, все еще остается открытым вопрос о том, какова их правовая 
природа. Обратимся к нему.

2.1. Квалификация в качестве заключенного договора 
(о передаче имущества, выполнении работ, оказании услуг)
Первый вопрос, касающийся правовой природы анализируемых 

соглашений, состоит в том, следует ли считать их «полноценными» 
договорами о передаче имущества, выполнении работ или оказании 
услуг. Например, следует ли считать, что приведенное в примере выше 
соглашение само по себе, то есть до получения поставщиком заявки 
покупателя, влечет возникновение обязанности первого передать то-
вар, а последнего — произвести за него оплату? 

Очевидным препятствием для положительного ответа на за-
данный вопрос является отсутствие в приведенном примере со-
гласованных объективно существенных условий, без чего нельзя 
говорить о заключении договора. Между тем известно, что условия 
могут быть выражены не только expressis verbis, но и относиться и к 
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числу так называемых «определимых условий».1 Так ли это в на-
стоящем случае? 

Если по условиям соглашения должник определяет существенное 
условие, вряд ли можно сказать, что он взял на себя какое-то обяза-
тельство: обещание типа «если я хочу, я сделаю это, если я не захочу, 
то не буду этого делать» противоречит природе обязательства, которое 
состоит в том, что оно формирует связывающие отношения между 
сторонами.2 В связи с этим нельзя признать допустимыми рамочные 
договоры поставки, где правом определить условие о товаре наделен 
не покупатель, а сам поставщик.

Определение существенного условия уже не должником, а креди-
тором больше не создает противоречия, которое существует в при-
веденном выше случае.3 Так, казалось бы, нет никаких трудностей 
в признании заключенным договора купли-продажи, в котором усло-
вие о товаре, как в приведенном примере с торговой сетью, определя-
ет покупатель. Вместе с тем, существуют иные причины, по которым 
не только российское, но и английское право не признает такие до-
говоры заключенными. 

Во-первых, непонятно, как решить проблему «вечной неопределен-
ности», когда сторона вообще не принимает решения. В то же время 
такая неопределенность противоречит идее заключенного договора.4 
Во-вторых, неясно, как пропущенное условие будет восполнять суд, 
вынужденный, коль скоро договор признается заключенным, к само-
стоятельному определению пропущенного условия при наличии спора 
между сторонами. В-третьих, сама суть таких соглашений предполагает, 
что соответствующие обязательства не возникают до тех пор, пока номи-
нированная на определение условия сторона не осуществит определение. 
В противном случае такие соглашения теряли бы свой деловой смысл.

К тому же выводу в отношении квалификации анализируемого со-
глашения следует прийти и в рамках английского права. Так, помимо 
прочего, отмечается, что «договоры-требования» обычно предполага-
ют, что пропущенным является условие о количестве товара, тогда как 
количество — это такое важное условие, что, хотя в исключительных 

1 В таком случае можно было бы говорить, что суд не восполняет пропущен-
ное условие (потому что условие согласовано), а интерпретирует его, хотя границы 
этих понятий довольно размыты. О вопросах толкования см., напр.: Kozhokar I. P. 
Philosophical and Legal Foundation of the Study of Legal Interpretation Tech-
nique / I. P. Kozhokar, K. E. Sigalov, E. P. Rusakova // Wisdom. 2023. Vol. 25, No. 1. 
P. 231–238. DOI 10.24234/wisdom.v25i1.984. EDN XMZFAP.

2 Хуззятов А. А. Рамочный договор (договор с открытыми условиями) // Петер-
бургская цивилистика 2.1. Сборник научных работ. М.: М-Логос, 2020. С. 298–299.

3 Там же.
4 Там же. О проблеме вечной «подвешенности» также см.: Карапетов А. Г., Бев-

зенко Р. С. Комментарий к нормам ГК об отдельных видах договоров в контексте По-
становления Пленума ВАС РФ «О свободе договора и ее пределах» // Вестник ВАС 
РФ. 2014. № 8. СПС «КонсультантПлюс».
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случаях суды могут имплементировать его1, обычно оно не может быть 
объектом восполнения.2

2.2. Квалификация в качестве организационного договора 
На наш взгляд, в российском праве наиболее удачной является 

квалификация анализируемого соглашения как организационного 
договора, а точнее в качестве соглашения, предоставляющего стороне 
право на акцепт открытой оферты. Так, в отношении взятого за основу 
примера нужно сказать, что поставщик дает торговой сети оферту3, 
в которой открыто одно из условий (условие о товаре), которое тор-
говая сеть восполняет своим акцептом.

Кажется общепринятым, однако, что акцепт должен сводить-
ся лишь к положительному ответу на представленную оферту4, что 
не соответствует приведенной квалификации. Вместе с тем, как спра-
ведливо указывают Е. А. Крашенников и Ю. В. Байгушева, несмотря 
на неполное выражение в оферте какой-то составной части будущих 
договорных волеизъявлений, она является офертой, если предложив-
ший отдал восполнение одного из элементов, например касающегося 
объема договорного предоставления, на усмотрение адресата оферты5. 
Соответственно, анализируемое соглашение регулирует предостав-
ление одной из сторон оферты, причем такой оферты, которая дает 
адресату право восполнить недостающие элементы в рамках акцепта6. 
Как можно заметить, описанная конструкция имеет заметное сходство 
с опционным договором7, что открывает судам путь для аналогии за-

1 См., например, дело F&G Sykes (Wessex) Ltd v Fine Fare Ltd [1967] 1 Lloyd’s 
Rep. 53

2 Это можно вывести, рассуждая a fortiori из дел Australian Blue Metal Ltd v Hughes 
[1963] AC 74, pp. 94–95 и Baird Textile Holdings Ltd v Marks & Spencer Plc [2001] C. L.C. 
999, para. [30], где суды препятствовали возможности восполнения условий о количе-
стве а также из общей максимы, что договоры должны заключаться сторонами, а не 
судом (см., напр., Второй свод норм о договорах США, § 33(2), cmt b).

3 Это может быть (и чаще всего будет) и ряд оферт.
4 Об акцепте и оферте в российском и немецком праве см., напр.: Wrong Price 

Tag’ at a Supermarket in the Focus of General Principles of Law / S. V. Korolev, Yu. L. 
Shulzhenko, E. P. Rusakova [et al.] // Journal of Advanced Research in Law and Economics. 
2018. Vol. 9, No. 3. P. 1004–1010. DOI 10.14505/jarle.v9.3(33).26. EDN YPGELB.

5 Brox H. Allgemeines Schuldrecht. 24 Aufl . Munchen, 1997. S. 48, цит. по: Краше-
нинников Е. А., Байгушева Ю. В. Заключение договора // Вестник ВАС РФ. 2013. № 5. 
СПС «КонсультантПлюс».

6 Ср. с квалификацией, данной А. Г. Карапетовым: Договорное и обязатель-
ственное право (общая часть): постатейный комментарий к статьям 307–453 Граж-
данского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А. Г. Карапетов. С. 898 (автор 
комментария к ст. 429.1 — А. Г. Карапетов.

7 Хотя нельзя не отметить, что опционный  договор чаще ассоциируется с дого-
вором, предполагающим возможность «запуска» правоотношений на уже согласо-
ванных условиях. 
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кона: например, в части необходимости взимания с номинированной 
на определение условия стороны опционной премии (в нашем при-
мере — с торговой сети). 

В английском праве, как ни удивительно, анализируемые согла-
шения квалифицируются схожим образом. При этом английские «до-
говоры-требования», вероятно, не превратились бы в обособленную 
конструкцию, если бы не явление, которое можно назвать защитой 
английского права от нежелательных договоров. Эта особенность 
до определенного момента не позволяла английскому покупателю по-
лучать защиту ни посредством преддоговорной ответственности за не-
заключение договора1, ни установив общее правило безотзывности 
оферты поставщика2. Соответственно, в типичных случаях поставщик 
мог легко не заключить очередной договор с покупателем, фактически 
не неся никакой ответственности; более того, даже если поставщик 
уже сделал оферту, он мог отозвать ее в любой момент. Именно в ответ 
на указанную потребность (хотя, как отмечается, и со значительным 
опозданием3) английские суды стали допускать соглашения, в которых 
условие определялось бы в одностороннем порядке по заявке стороны, 
то есть стали допускать «договоры-требования». 

На первый взгляд может показаться, что в соответствующих делах 
суды просто констатировали очевидные вещи. Так, например, поч-
ти все, что было сказано в основополагающем для рассматриваемой 
темы деле Great Northern Ry. v. Witham4 состоит в следующем: оферта, 
как правило, является безотзывной, но после ее принятия не может 
быть отозвана. Это первое впечатление, однако, ошибочно, и это дело, 

1 Тема очень обширна, но достаточно упомянуть знаменитую цитату из дела Wal-
ford v Miles: «Концепция обязанности вести переговоры добросовестно по своей сути 
противоречит состязательной позиции сторон, участвующих в переговорах». ([1992] 
1 All ER 453 (HL) at 460–461).

2 Beale Hugh G. et al. Cases, Materials and Text on Contract Law. Third ed., Hart 
Publishing, 2019, p. 351 (со ссылкой на дело Dickinson v Dodds (1875) 2 Ch D 463, 
см. fn. 35). См. также: Kötz. (2019). Comparative Contract Law. In The Oxford Hand-
book of Comparative Law. Oxford University Press. P. 911, fn. 31 («… обещание офе-
рента не отзывать свое предложение в течение установленного срока является обя-
зательным для него только в том случае, если оно облечено в форму «deed», или 
если контрагент дал или пообещал что-то взамен. Это может привести к тяжелым 
результатам в случаях, когда оферент действовал, полагаясь на оферту, в разум-
ной уверенности, что она будет открытой и безотзывной в течение определенного 
времени. Именно поэтому английские правила нашли мало сторонников в других 
странах общего права и были существенно ограничены в ст. 16(2) CISG, ст. 2.1.4 
PICC, ст. 2:202 PECL.»)

3 Интересующие договоры появились только во второй половине девятнадцато-
го века. Bruckel Caroline N. Consideration in Exclusive and Nonexclusive Open Quantity 
Contracts under the U. C.C.: a Proposal for a New System of Validation. Minnesota Law 
Review, vol. 68, no. 1, 1983, p. 126, fn. 35.

4 (1873) LR 9 CP 16.
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а также некоторые последующие дела были революционными, по-
скольку они признали следующее.

Во-первых, как и в российском праве, было косвенно признано, 
что акцепт может быть не в форме безоговорочного согласия и зер-
кального отражения оферты, а в форме акцепта, который одновре-
менно восполняет условие, отсутствующее в оферте. Хотя, как и в 
российском праве, на это не указывалось прямо, этот вывод следует 
из того, что суды считали такие договоры заключенными в момент 
определения стороной открытого условия, то есть полагали опреде-
ление открытого условия акцептом, а не встречной офертой.1 

Во-вторых, суды признали, что оферта иногда может быть без-
отзывной. Этот вывод давно встречал сопротивление со стороны 
судов, которые не были готовы прямо признать возможность такой 
оферты.2 Действительно, существовала некоторая неясность в от-
ношении того, следует ли рассматривать «договоры-требования» 
как действующие оферты, которые могут быть отозваны любой 
стороной до того, как соответствующая сторона заявит требова-
ние.3 Причина этого, которая не была прямо указана судами, за-
ключалась в том, что, поскольку английское право, как правило, 
не предоставляет такую опцию как безотзывность оферты, эта оп-
ция является «дополнительной», а значит, «платной». Переводя это 
на язык договорного права, суды говорили, что предоставление 
безотзывной оферты оферентом должно сопровождаться компен-
сацией со стороны потенциального акцептанта.4 Более того, даль-

1 Perclval Ltd. v. London County Council Asylums and Mental Defi ciency Committee 
(1918) 87 L.JKB 677.

2 Возникает вопрос, допустимы ли подобные оферты в делах с участием потре-
бителей или же подобные конструкции должны быть разрешены лишь в договорах, 
имеющих коммерческий контекст. Об отношениях с участием потребителей в анг-
ло-американской правовой семье см., напр.: Frolova E. The concept and legal frame-
work for judging corporate confl icts on the US fi nancial market / E. Frolova, A. Inshakova, 
V. Dolinskaya // “Confl ict-Free” Socio-Economic Systems: Perspectives and Contradic-
tions. Bingley, West Yorkshire : Emerald Group Publishing Limited, 2019. P. 101–108. DOI 
10.1108/978-1-78769-993-920191012. EDN KIOFAW.

3 Согласно to Burton v. Great Northern Ry. [1873] LR 9 CP 16 оферта может быть 
отозвана в любое время, если не будет предоставлено необходимое встречное пре-
доставление (consideration) для сохранения оферты, в то время как в соответствии 
с более поздним делом Great Northern Ry. v. Witham (1873) LR 9 CP 16 этот вопрос 
остался нерешенным.

4 Правило в деле Dickinson v Dodds (1875) 2 Ch D 463 гласит, что оферта может 
быть отозвана до тех пор, пока не будет установлена ее безотзывность. (см. Peel Edwin 
and Treitel G. H. The Law of Contract. Fourteenth edition / Edwin Peel, B. C.L., M. A.. ed., 
Sweet & Maxwell, 2020, para. 3–162). Следовательно, было бы логичным заключить, 
что, за некоторыми исключениями, договор не подлежит исполнению, если не бы-
ло дано встречное предоставление. «Договоры-требования» не входят в список ис-
ключений, поэтому порождаемая ими оферта не признается безотзывной, если за нее 
не было дано встречного предоставления.
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нейшая практика показала, что в случае наличия встречного предо-
ставления, оференту не разрешалось отозвать оферту (по крайней 
мере, только на том основании, что все оферты по общему правилу 
могут быть отозваны).1

В-третьих, и это принципиально, было признано, что договоры-
требования являются договорами, а не юридически безразличными до-
кументами. Наиболее очевидным признаком этого является признание 
упомянутой необходимости обеспечивать встречное предоставление 
не за обычные товары или услуги по основному договору, а за ту особую 
ценность, «продаваемую» в рамках анализируемого договора, а имен-
но за предоставление безотзывной открытой оферты. В отношении 
природы такого договора уместно провести ту же аналогию, которую 
мы проводили в российском праве: такой договор похож на опционный 
договор, который также, по нашей терминологии, является организа-
ционным договором. При этом, в отличие от опциона, анализируемое 
нами соглашение не требует соблюдения требования определенности 
достигнутого соглашения2. Последнее «послабление» делает, как было 
отмечено, и российское право. 

Заключение
Как мы видим, и в России, и в Англии признаются соглашения, 

в которых пробел восполняется по заявке одной из сторон. В России 
такие соглашения не имеют специального названия (кроме общего 
наименования «рамочные договоры»), тогда как в праве Англии они 
сформировались в качестве «договоров-требований» (requirements 
contracts). Несмотря на разницу в названиях изучаемых соглашений 
и принадлежность анализируемых юрисдикций к разным правовым 
семьям, мы обнаружили схожие выводы о квалификации анализируе-
мых договоров: в обоих случаях они могут быть квалифицированы как 
организационные договоры, имеющие значительное сходства с опци-
онными договорами. В рамках таких договоров одна из сторон предо-
ставляет другой стороне открытую безотзывную оферту, при акцепте 
которой адресат оферты указывает не только на согласие с последней, 
но и восполняет пропущенное в оферте условие. При этом в обеих 
юрисдикциях признание такого договора потребовало ряд довольно 
существенных сдвигов в понимании природы оферты и акцепта, в том 
числе необходимость признания того, что оферта может быть откры-
той, а акцепт может быть не только зеркальным отражением оферты, 
но и восполнять недостающие в оферте условия, не становясь при 
этом встречной офертой.

1 Dominion Coal Co Ltd v Dominion Steel & Iron Co Ltd [1909] A. C. 293; Metropol-
itan Electric Supply Co v Ginder [1901] 2 Ch. 799.

2 King’s Motors (Oxford) Ltd v Lax [1970] 1 WLR 426.

Хуззятов А. А. Рамочные договоры, предполагающие восполнение пробела…   241



Литература
1. Договорное и обязательственное право (общая часть): постатейный 

комментарий к статьям 307–453 Гражданского кодекса Российской 
Федерации / Отв. ред. А. Г. Карапетов. — М.: М-Логос, 2017. — 1120 с.

2. Карапетов А. Г., Бевзенко Р. С. Комментарий к нормам ГК об отдельных ви-
дах договоров в контексте Постановления Пленума ВАС РФ «О свободе 
договора и ее пределах» // Вестник ВАС РФ. 2014. № 8. С. 4–97.

3. Крашенинников  Е. А., Байгушева Ю. В.  Заключение договора  // Вестник 
ВАС РФ. 2013. № 5. С. 60–104.

4. Хуззятов А. А.  Рамочный договор (договор с открытыми условиями)  // 
Петербургская цивилистика 2.1 Сборник работ выпускников кафедры 
гражданского права Санкт-Петербургского государственного универси-
тета / сост. и отв. ред. А. А. Павлов. — М.: М-Логос, 2020. С. 284–305.

5. Beale Hugh G. et al. Cases, Materials and Text on Contract Law. Third ed., 
Hart Publishing, 2019.

6. Brox H. Allgemeines Schuldrecht. 24 Aufl . Munchen, 1997. 
7. Bruckel Caroline N. Consideration in  Exclusive and Nonexclusive Open 

Quantity Contracts under the U. C.C.: a Proposal for a New System of Valida-
tion. Minnesota Law Review, vol. 68, no. 1, 1983.

8. Frolova E., Inshakova A., Dolinskaya V. The concept and legal framework for 
judging corporate confl icts on  the US fi nancial market  // “Confl ict-Free” 
Socio-Economic Systems: Perspectives and Contradictions. — Bingley, West 
Yorkshire : Emerald Group Publishing Limited, 2019. — P. 101–108. — DOI 
10.1108/978-1-78769-993-920191012. — EDN KIOFAW.

9. Goldberg Victor P. Discretion in Long-Term Open Quantity Contracts: Rein-
ing in Good Faith. U. C. Davis Law Review, vol. 35, no. 2, 2002.

10. Korolev S. V., Shulzhenko Yu. L., Rusakova E. P. [et al.] /Wrong Price Tag’ at a Su-
permarket in the Focus of General Principles of Law // Journal of Advanced 
Research in Law and Economics. — 2018. — Vol. 9, No. 3. — P. 1004–1010. — 
DOI 10.14505/jarle.v9.3(33).26. — EDN YPGELB.

11. Kötz. (2019). Comparative Contract Law. In The Oxford Handbook of Com-
parative Law. Oxford University Press.

12. Kozhokar I. P., Sigalov K. E., Rusakova E. P. Philosophical and Legal Founda-
tion of the Study of Legal Interpretation Technique// Wisdom. 2023. Vol. 25, 
No. 1. P. 231–238. DOI 10.24234/wisdom.v25i1.984.

13. Peel Edwin and Treitel G. H. The Law of Contract. Fourteenth edition / Edwin 
Peel, B. C.L., M. A.. ed., Sweet & Maxwell, 2020.

14. Shelley Smith. New Approach to the Identifi cation and Enforcement of Open 
Quantity Contracts: Reforming the Law of Exclusivity and Good Faith. Val-
paraiso University Law Review, vol. 43, no. 3, 2009.

Сведения об авторе
Хуззятов Артур Арсланович — магистр права, аспирант Российского уни-
верситета дружбы народов имени Патриса Лумумбы, директор Правового 
управления ПАО «БАНК УРАЛСИБ», Москва, Российская Федерация.
E-mail: a.a.khuzziatov@mail.ru

242  Актуальные проблемы цивилистики: материально-правовые аспекты 



Information about the author:
Khuzziatov Arthur A. — LLM, postgraduate student of Peoples’ Friendship Univer-
sity of Russia named after Patrice Lumumba, Director of the Legal Department, 
Public joint-stock company “BANK URALSIB”, Moscow, Russian Federation.

K вопросу об условиях выплаты и размере компенсации…  
за пользование площадью помещения, 
несоразмерной доле собственника 

Юрьева Л. А.

Аннотация. Объектом рассмотрения в настоящей статье является зако-
нодательно закрепленное право участника общей долевой собственности 
на взыскание компенсации в случае невозможности предоставления ему 
в пользование части общего имущества, соответствующей размеру его 
доли. Обращение автора к практике реализации данного права позволило 
сделать заключение о том, что лаконизм его нормативно-текстуального за-
крепления создает почву для различного понимания судебными органами 
основания и периода взыскания указанной компенсации, а также меха-
низма определения ее размера. Проведенное исследование позволило 
сделать вывод о необходимости разъяснения Пленумом Верховного суда 
Российской Федерации данных аспектов применения компенсационной 
выплаты, предусмотренной пунктом 2 статьи 247 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, с целью повышения эффективности правового 
регулирования и формирования единообразной правоприменительной 
практики в исследуемой области.

Ключевые слова: долевая собственность, помещение, доля, порядок вла-
дения и пользования помещением, компенсация.

On the issue of payment conditions and the amount 
of compensation for the use of the area of the premises 

disproportionate to the owner’s share
Yurijeva L. A.

Abstract. The object of consideration in this article is the legislatively 
fi xed right of a participant in common shared ownership to recover com-
pensation in case it is impossible to provide him with a part of the common 
property corresponding to the size of his share. The author’s reference to the 
practice of implementing this right allowed us to conclude that the laconism 
of  its normative and textual consolidation creates the ground for different 
understanding by  judicial authorities of  the basis and period of  recovery 
of the specifi ed compensation, as well as the mechanism for determining its 
size. The conducted research made it possible to conclude that the Plenum 
of the Supreme Court of the Russian Federation should clarify these aspects 
of the application of compensation payments provided for in paragraph 2 
of Article 247 of the Civil Code of the Russian Federation in order to increase 
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the effectiveness of legal regulation and the formation of uniform law en-
forcement practice in the area under study.

Keywords: shared ownership, premises, share, order of ownership and use 
of premises, compensation.

Нахождение вещи в собственности нескольких лиц усложняет 
процесс реализации правомочий владения, пользования и распоря-
жения ею. По справедливому выражению К. И. Скловского «общая 
собственность приобретает черты принудительности и создает сама 
по себе почву для конфликтов»1. На их предупреждение и разрешение 
нацелены правовые нормы, определяющие правовой режим общей 
собственности. В данной статье на основе анализа судебной практики 
делается попытка оценки эффективности правовых предписаний, со-
держащихся в пункте 2 статьи 247 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее — ГК РФ).

Согласно статье 247 ГК РФ владение и пользование вещью, находя-
щейся в общей долевой собственности, осуществляются на основании 
соглашения всех сособственников, а при отсутствии согласия — в по-
рядке, определяемом судом. При этом обладатель доли имеет право 
на предоставление в его владение и пользование части общего имуще-
ства, соответствующей размеру такой доли. В случае невозможности 
такого предоставления, он вправе потребовать от других сособствен-
ников, «владеющих и пользующихся имуществом, приходящимся 
на его долю, соответствующей компенсации». 

Вместе с тем, лаконизм положений пункта 2 статьи 247 ГК РФ 
создает неопределенность относительно порядка определения раз-
мера, оснований и периодичности взыскания компенсации при 
несоответствии размера доли в праве собственности на имущество 
и фактически используемой его части или невозможности владения 
и пользования частью общего имущества. Данный недостаток не-
однократно становился поводом для обращения в Конституцион-
ный суд Российской Федерации на предмет нарушения пунктом 2 
статьи 247 ГК РФ конституционных прав граждан. По мнению за-
явителей, имеющаяся неопределенность в понимании компенсации 
с одной стороны «приводит к утрате права на получение указанной 
компенсации»2, с другой — «ограничивает право участника долевой 
собственности пользоваться общим имуществом и позволяет взыски-
вать с него компенсацию в случае использования общего имущества, 
приходящегося на долю другого участника долевой собственности»3, 

1 Скловский К. И. Собственность в гражданском праве. М., 2010. С. 263. 
2 Определение Конституционного Суда РФ от 25.06.2019 № 1598-О // «Консуль-

тантПлюс»: справ. правовая система.
3 Определение Конституционного Суда РФ от 30.01.2020 № 57-О // «Консуль-

тантПлюс»: справ. правовая система.
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наконец, «позволяет участнику долевой собственности злоупотреблять 
своим правом и произвольно возлагать на другого участника долевой 
собственности обязанности, связанные с возмещением судебных из-
держек и исполнением судебного акта»1. 

По неоднократно высказанному мнению Конституционного суда 
Российской Федерации, механизм, заложенный в оспариваемой нор-
ме, «направлен на защиту прав и обеспечение необходимого баланса 
интересов участников долевой собственности и сам по себе консти-
туционные права собственника не нарушает»2. 

Данная правовая позиция отнюдь не вносит определенности в во-
просы взыскания компенсации при невозможности владения и поль-
зования частью общего имущества участником общей собственности 
и не способствует формированию единообразной судебной практики 
по применению положений пункта 2 статьи 247 ГК РФ. 

По мнению Высшего арбитражного суда РФ, впоследствии под-
держанному Верховным судом РФ, по своей сути данная компенса-
ция является «возмещением понесенных одним сособственником 
имущественных потерь, которые возникают при объективной невоз-
можности осуществления им полномочий по владению и пользованию 
имуществом, приходящимся на его долю, вследствие действий другого 
сособственника, в том числе тогда, когда этот другой сособственник 
за счет потерпевшего использует больше, чем ему причитается»3.

Таким образом, основанием для присуждения компенсации явля-
ется объективная невозможность выделения в пользование участни-
кам общей долевой собственности площади помещения, соответству-
ющей их долям. Право на компенсацию в этом случае приобретает тот 
сособственник, который использует меньше, чем ему причитается. 
При этом сама по себе формальная несоразмерность используемой 
площади долям в праве собственности еще не образует достаточных 
оснований для взыскания компенсации. Так, не проживание кого-то 
из долевых собственников в квартире не порождает у него право требо-
вать от остальных выплаты вышеуказанной компенсации, поскольку 
проживание в квартире или отказ от него является его личным осоз-
нанным выбором4. Другое дело, если иные сособственники чинят ему 
препятствия в пользовании общим имуществом или, устанавливая по-

1 Определение Конституционного Суда РФ от 28.06.2022 № 1566-О // «Консуль-
тантПлюс»: справ. правовая система.

2 Определение Конституционного Суда РФ от 19.10.2010 № 1321-О-О // «Кон-
сультантПлюс»: справ. правовая система, Определение Конституционного Суда 
РФ от 23.10.2014 № 2523-О // «КонсультантПлюс»: справ. правовая система.

3 Постановление Президиума Высшего арбитражного суда РФ от 12.10.2010 
№ 8346/10 // «КонсультантПлюс»: справ. правовая система.

4 Апелляционное определение Московского городского суда от 14.11.2014 по де-
лу № 33-45873 // «КонсультантПлюс»: справ. правовая система.
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рядок пользования жилым помещением, суд отказал во вселении кон-
кретному лицу, придя к выводу о том, что с учетом обстоятельств дела 
права других сособственников нуждаются в приоритетной защите1.

В ситуации же, когда порядок пользования помещением определен 
на основании соглашения между сособственниками и один из них сам 
согласился на предоставление ему комнаты, меньшей по площади, 
чем полагалось бы в соответствии с размером его доли, не потребовав 
установления компенсации в свою пользу, представляется, что при 
последующем обращении с соответствующим иском в суд, в его удов-
летворении должно быть отказано. Иной подход привел бы к нару-
шению прав другого участника общей собственности, согласившегося 
получить в пользование большее по площади помещение, не ожидая 
наступления в последующем неблагоприятного последствия в виде 
взыскания с него денежной компенсации. 

Сложным и не имеющим единообразного решения в судебной 
практике является вопрос о размере компенсации, присуждаемой 
по пункту 2 статьи 247 ГК РФ.

Иллюстрацией к сказанному могут послужить следующие судебные 
акты. Так, К. обратилась в Реутовский городской суд с иском к М. 
о взыскании компенсации за пользование принадлежащей истице до-
лей квартиры за период с 15.11.2013 г. по 13.06.2017 г. в размере 588000 
рублей. В обоснование исковых требований К. указала, что стороны 
являются участниками общей долевой собственности на однокомнат-
ную квартиру, в которой зарегистрирована и постоянно проживает 
ответчик М. С 2013 г. истица квартирой не пользовалась, поскольку 
ответчица препятствует ее доступу в квартиру. Вступившим в закон-
ную силу решением Реутовского городского суда Московской обла-
сти от 15.08.2016 г. в удовлетворении требований К. к М. о вселении 
в квартиру и нечинении препятствий в пользовании ею отказано. В до-
бровольном порядке М. отказывается производить ей ежемесячные 
выплаты за пользование долей К. в квартире. В основу расчета размера 
компенсации истицей был положен акт оценки среднерыночной сто-
имости найма жилого помещения в г. Реутов, аналогичного спорному, 
в размере 21000 рублей. 

Отказывая в удовлетворении заявленного требования, суд пришел 
к выводу, что доказательств реального несения истцом убытков или 
финансовых потерь, размера причиненных убытков, противоправ-
ного виновного поведения ответчика как лица их причинившего, 
причинно-следственной связи между возникшими убытками и по-
ведением виновной стороны, истицей предоставлено не было. Также 
суд посчитал, что порядок пользования жилым помещением ни соб-

1 Определение Верховного Суда РФ от 07.06.2016 № 67-КГ16–3 // «Консультант-
Плюс»: справ. правовая система.
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ственниками, ни в судебном порядке, не установлены, в связи с чем 
не представляется возможным определить, какая часть помещения 
выделена в пользование ответчика и, соответственно, какой частью 
помещения, выделенного в пользование истца, пользуется ответчик.

С данными выводами суда не согласилась апелляционная ин-
станция. Принимая решение о взыскании с М. в пользу К. компен-
сации за пользование долей в квартире исходя из представленного 
К. расчета, Судебная коллегия по гражданским делам Московского 
областного суда указала, что истица лишена объективной возмож-
ности проживать в квартире, сособственницей которой она является, 
что является основанием для взыскания компенсации по пункту 2 
статьи 247 ГК РФ1.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Рос-
сийской Федерации, рассмотрев кассационную жалобу на апелля-
ционное определение Московского областного суда, не согласилась 
с выводами последнего в части порядка определения размера при-
сужденной компенсации за пользование ответчиком 2/3 долями 
однокомнатной квартиры. В частности, кассационная инстанция 
сочла неверным использование для расчета компенсации размер 
арендной платы за аналогичные квартиры с последующим опре-
делением доли собственника в ней, указав, что спорная квартира 
не является свободной, в ней постоянно проживает М., следова-
тельно, «в аренду могла быть сдана не вся однокомнатная кварти-
ра, а лишь 2/3 ее доли с невозможностью ее реального выделения 
в пользование». При таких обстоятельствах, по мнению коллегии, 
оценке подлежало «определение стоимости платы за пользование 
2/3 долями в спорной квартире, обремененной правами прожи-
вающего в ней сособственника 1/3 доли», в связи с чем принято 
решение о направлении дела на новое рассмотрение в суд апелля-
ционной инстанцией2. 

Аналогичные выводы Коллегией были сделаны при рассмотрении 
дела со сходными обстоятельствами3. 

Оставив в стороне сомнительное употребление высшей судебной 
инстанцией термина «аренда» применительно к передаче жилых по-

1 Апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Мо-
сковского областного суда по делу № 33–3771917. Режим доступа: https://судебные-
решения.рф/43576661 (дата обращения: 20.04.2023)

2 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 
РФ от 11.06.2019 № 4-КГ19–18. Режим доступа: https://img-cdn.tinkoff journal.ru/-/
opredelenie-vs-rf-ot-11062019–4-kg19–18.pdf (дата обращения: 20.04.2023)

3 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 
РФ от 21.05.2019 № 4-КГ19–5. Режим доступа: https://legalacts.ru/sud/opredele-
nie-sudebnoi-kollegii-po-grazhdanskim-delam-verkhovnogo-suda-rossiiskoi-federat-
sii-ot-21052019-n-4-kg19–5/ (дата обращения: 20.04.2023)
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мещений во временное владение и пользование гражданина за пла-
ту1, а также признание возможности пользования долями в квартире2, 
в сухом остатке имеем тезис о том, что расчет компенсации, вы-
плачиваемой по пункту 2 статьи 247 ГК РФ, должен производиться 
из размера вероятной платы за наем жилого помещения, приходя-
щейся на долю конкретного собственника, с учетом обременения, 
создаваемого правами проживающего в ней сособственника. То есть, 
по смыслу судебного толкования размер платы, взятый за основу, 
должен быть заметно меньше, чем среднерыночная цена договора 
найма на аналогичное помещение. К сожалению, Верховный суд 
не разъяснил механизма применения изложенного подхода к кон-
кретным ситуациям.

Еще одним аспектом рассматриваемой проблемы является вопрос 
о периоде выплаты компенсации в соответствии с пунктом 2 статьи 
247 ГК РФ. Взыскание компенсации с собственников, использующих 
площадь помещения, которая превышает положенный номинал, про-
изводится, как правило, в виде ежемесячных выплат. Однако в одних 
случаях суды взыскивают данную компенсацию только за прошедший 
период, а во взыскании будущих платежей отказывают, мотивируя 
решение тем, что она имеет целью восстановить нарушенное право, 
возместить (компенсировать) причиненный вред, уравновесить иму-
щественную потерю за пользование, которое уже произошло3. В дру-
гих случаях суды признают возможным взыскание компенсации как 
за прошлый период, так и установление компенсационных выплат 
на будущее время4.

Второй подход позволяет избежать злоупотребления со стороны 
собственника, требующего компенсацию, правом возлагать на другого 
участника долевой собственности обязанности, связанные с возмеще-
нием судебных издержек, однако создает неопределенность относи-
тельно среднерыночной стоимости платы за наем жилого помещения, 

1 Как известно, если жилое помещение передается во владение и пользование 
гражданину, то заключается договор найма жилого помещения. Договор аренды за-
ключается только тогда, когда жилое помещение предоставляется юридическому ли-
цу (ст. 671 ГК РФ).

2 Отечественному правопорядку известна конструкция, направленная на пе-
редачу в пользование доли в праве, — договор аренды земельных долей. Одна-
ко в срок, установленный ст. 16 федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», ранее заключенные до-
говоры такого рода подлежали приведению в соответствие с правилами ГК РФ, 
и на смену договорам аренды земельных долей пришли договоры аренды земель-
ных участков.

3 Апелляционное определение Московского городского суда от 6 декабря 2016 г. 
№ 33–42680/2016 // «КонсультантПлюс»: справ. правовая система.

4 Определение Московского городского суда от 14 марта 2014 г. № 4г/3–927/14 // 
«КонсультантПлюс»: справ. правовая система.
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которую следует применять для расчета размера компенсации за бу-
дущие периоды.

В юридической литературе встречается мнение, что выплата та-
кой компенсации должна иметь разовый характер и определяться 
рыночной стоимостью недополученного имущества, приходящегося 
на идеальную долю. После выплаты единовременной компенсации 
имущественное положение сособственника будет считаться восста-
новленным, а компенсационные отношения — прекращенными1. 
Однако использование такого подхода в ситуации, когда один из со-
собственников полностью лишен возможности использования поме-
щения (например, в силу состоявшегося решения суда, запрещающего 
вселение в него), приведет к отождествлению компенсации, предусмо-
тренной пунктом 2 статьи 247 ГК РФ, и стоимости доли, выплачива-
емой по пункту 3 статьи 252 ГК РФ выделяющемуся сособственнику, 
при сохранении права общей долевой собственности.

Таким образом, представляется, что назрела необходимость разъ-
яснения механизма применения компенсационной выплаты, предус-
мотренной пунктом 2 статьи 247 ГК РФ, Пленумом Верховного суда 
РФ. Представляется, что в акте толкования должны найти отражение 
следующие моменты:

 � в случае отказа во вселении в жилое помещение участнику об-
щей долевой собственности при установлении порядка поль-
зования жилым помещением, суд должен разрешить вопрос 
о компенсационных выплатах такому лицу;

 � предъявлению иска в суд о взыскании компенсации в со-
ответствии с пунктом 2 статьи 247 ГК РФ, должен предше-
ствовать обязательный досудебный порядок урегулирования 
спора. 

Кроме того, в данном акте должны быть установлены общие под-
ходы к определению размера компенсации, присуждаемой в рассма-
триваемом случае. 

Литература

1. Самойлов Е. И. Взыскание компенсации за пользование жилым помеще-
нием, несоразмерным доле собственника (ст. 247 ГК РФ): проблемы за-
конодательного урегулирования и правоприменения // Семейное и жи-
лищное право. 2018. № 3. С. 40—44.

2. Скловский К. И. Собственность в гражданском праве. 5-е изд., перераб. — 
М.: Статут, 2010. — 893 с.

1 Самойлов Е. И. Взыскание компенсации за пользование жилым помещени-
ем, несоразмерным доле собственника (ст. 247 ГК РФ): проблемы законодатель-
ного урегулирования и правоприменения // Семейное и жилищное право. 2018. 
№ 3. С. 44.

Юрьева Л. А. K вопросу об условиях выплаты и размере компенсации…  249



Сведения об авторе
Юрьева Лариса Анатольевна — к.ю.н., доцент, декан факультета истории 
и права Кузбасского гуманитарно-педагогического института Кемеровско-
го государственного университета, г. Новокузнецк, Российская Федерация.
E-mail: yurijeva@rambler.ru

Information about the author
Yuryeva Larisa Anatolyevna — Candidate of Legal Science, Associate Profes-
sor, Dean of the Faculty of History and Law of the Kuzbass Humanitarian 
Pedagogical Institute of Kemerovo State University, Novokuznetsk; Russian 
Federation.

250  Актуальные проблемы цивилистики: материально-правовые аспекты 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ЦИВИЛИСТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Новые обстоятельства для пересмотра 
судебного решения… , вступившего в законную силу, 

в гражданском процессе
Кляус Н. В. 

Аннотация. В статье рассматриваются процессуальные вопросы пересмо-
тра по новым обстоятельствам судебного решения, вступившего в законную 
силу на основании правовой позиции Конституционного Суда Российской 
Федерации. Исследование проводится на основании норм Гражданского 
процессуального кодекса и позиций Верховного Суда РФ. Приводится опыт 
судов по данной категории дел. Критически оценивается нарушение судами 
при рассмотрении гражданских дел по заявлениям заинтересованных лиц 
законно установленного порядка судопроизводства.

Ключевые слова: суд, процессуальное законодательство, пересмотр, но-
вые обстоятельства, правовая позиция, Конституционный Суд, Верховный Суд.

New circumstances for the review of a court decision that 
entered into force in civil proceedings

Klyaus N. V.

Abstract. The article deals with the procedural issues of the revision of a 
court decision that entered into force on the basis of the legal position of the 
Constitutional Court of the Russian Federation under new circumstances. The 
study is conducted on the basis of the norms of the Civil Procedure Code and 
the positions of the Supreme Court of the Russian Federation. The experience 
of courts in this category of cases is given. The violation of the legally estab-
lished procedure of legal proceedings by the courts when considering civil cases 
on the statements of interested persons is critically assessed.

Keywords: court, procedural legislation, review, new facts, legal position, 
Constitutional Court, Supreme Court.

Конституция РФ признает и гарантирует судебную защиту прав 
и свобод (ч. 1 ст. 46). Необходимой составляющей данного права 
и одновременно гарантией независимости и беспристрастности суда 



является право на законный суд, закрепленное ч. 1 ст. 47 Конституции 
РФ, устанавливающей, что никто не может быть лишен права на рас-
смотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых 
оно отнесено законом.

Из названных конституционных предписаний следует, что рассмо-
трение гражданского дела в федеральных судах общей юрисдикции 
должно осуществляться с соблюдением законно установленного по-
рядка гражданского судопроизводства, определенного Конституцией 
РФ (ч. 2 ст. 118), ФКЗ от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной 
системе Российской Федерации», Гражданским процессуальным ко-
дексом РФ (далее — ГПК) и принимаемыми в соответствии с ним 
другими федеральными законами (ч. 1 ст. 1 ГПК).

Следовательно, пересмотр решения суда, вступившего в законную 
силу являющийся дополнительной процессуальной гарантией защиты 
прав, свобод и законных интересов участников гражданских процессу-
альных отношений, должен осуществляться не произвольно выбран-
ным, а компетентным (законным) судом, обладающим в соответствии 
с процессуальным законодательством соответствующими полномочи-
ями по рассмотрению и разрешению конкретного дела с учетом правил 
подсудности, компетенции, характера судебной инстанции, а также 
подлежащей применению процедуры пересмотра судебного акта.

В частности, ГПК в целях восстановления нарушенных либо оспа-
риваемых прав, свобод и законных интересов заинтересованных лиц, 
а также в целях обеспечения правовой определенности вступивших 
в законную силу судебных решений, включая признание действия 
их законной силы (ч. 2 ст. 13 ГПК), окончательности и неопровер-
жимости (res judicata), устанавливает порядок пересмотра судебных 
постановлений (актов), вступивших в законную силу по вновь открыв-
шимся или новым обстоятельствам.

Пересмотр судебных постановлений (актов) по вновь открывшим-
ся или новым обстоятельствам осуществляется судами, принявшими 
такие постановления (акты), по правилам главы 42 ГПК «Пересмотр 
по вновь открывшимся или новым обстоятельствам судебных поста-
новлений, вступивших в законную силу» при наличии перечисленных 
в статье 392 ГПК оснований.

Как указано в пункте 1 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ (далее — ВС РФ) от 11 декабря 2012 г. № 31 «О применении 
норм Гражданского процессуального кодекса Российской Федера-
ции при рассмотрении судами заявлений, представлений о пересмо-
тре по вновь открывшимся или новым обстоятельствам вступивших 
в законную силу судебных постановлений» (далее — Постановление 
Пленума ВС РФ № 31) объектом пересмотра являются вступившие 
в законную силу решения судов первой инстанции, определения су-
дов апелляционной инстанции, постановления и определения судов 
кассационной инстанции, постановления Президиума ВС РФ.
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В пункте 8 Постановления Пленума ВС РФ № 31 предусмотрено, 
что перечень оснований для пересмотра вступивших в законную силу 
судебных постановлений по вновь открывшимся или новым обсто-
ятельствам, содержащийся в частях 3 и 4 ст. 392 ГПК, является ис-
черпывающим.

Согласно пункту 3 ч. 4 ст. 392 ГПК к новым обстоятельствам, 
являющимся основанием для пересмотра судебных постановлений 
относится признание Конституционным Судом РФ не соответству-
ющим Конституции РФ закона, примененного судом в конкретном 
деле, в связи с принятием решения по которому заявитель обращался 
в Конституционный Суд РФ.

Таким образом, для определения наличия нового обстоятельства, 
на основании указанных законоположений необходимо наличие со-
вокупности следующих условий:

1) признание Конституционным Судом РФ не соответствующим 
Конституции РФ примененного в конкретном деле закона;

2) признание неконституционным закона должно быть связано 
с его применением при решении конкретного дела заявителя;

3) по этому делу заявитель обращался в Конституционный Суд 
РФ.

В соответствии со ст. 394 ГПК заявление, представление о пере-
смотре судебного акта по новым обстоятельствам подается сторонами, 
прокурором, другими лицами, участвующими в деле, в суд, приняв-
ший эти постановления. Иное разъяснение нашло свое отражение 
в п. 2 Постановления Пленума ВС РФ № 31, в котором указано, что 
правом на обращение в суд с заявлением о пересмотре в порядке главы 
42 ГПК обладают не только участвующие в деле лица, а также другие 
лица, если судебными постановлениями разрешен вопрос об их правах 
и обязанностях.

Однако исходя из разъяснений ВС РФ постановление Конститу-
ционного Суда РФ может являться новым обстоятельством влекущим 
пересмотр судебного акта в отношении заявителя в случае, если оно 
содержит иное конституционно-правовое истолкование нормативных 
положений, примененных в конкретном деле, в связи с принятием су-
дебного акта по которому заявитель обращался в Конституционный 
Суд РФ (пп. «в» п. 11 Постановления Пленума ВС РФ № 31).

Таким образом, позиция федерального законодателя и Плену-
ма ВС РФ не отличается единообразием. Для судов всех инстанций 
не может быть произвольным подход к применению установленных 
ГПК особых процедурных условий пересмотра вступивших в закон-
ную силу судебных постановлений (актов) по новым обстоятель-
ствам. Приведенная правовая позиция ВС РФ обращает внимание 
федерального законодателя на необходимость внесения в п. 3 ч. 4 
ст. 392 ГПК изменений, вытекающих из пп. «в» п. 11 Постановления 
Пленума ВС РФ № 31, с тем чтобы зафиксировать единообразный 
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подход в правоприменении и исключить возможные злоупотре-
бления в преодолении правовой определенности, окончательности 
и неопровержимости вступившего в законную силу судебного по-
становления (акта).

Полагаем, что лицам, не обращавшимся в Конституционный Суд РФ с 
заявлением о признании не соответствующим Конституции РФ закона, 
примененного в их деле, не может быть отказано в пересмотре их дела 
по новым обстоятельствам. Такой подход представляется более верным 
с точки зрения формально-юридической, даже с учетом актов Конститу-
ционного Суда РФ, принятых по конкретным делам, признавшим поло-
жения п. 3 ч. 4 ст. 392 ГПК не препятствующим по заявлениям лиц, не при-
нимавших участие в конституционном судопроизводстве, инициировать 
вопрос пересмотра судебных постановлений, вступивших в законную 
силу, по вновь открывшимся или новым обстоятельствам.

Вместе с тем на практике в судах общей юрисдикции встречается 
несколько иной подход к пересмотру судебных актов, вступивших в за-
конную силу на основании п. 3 ч. 4 ст. 392 ГПК, который не всегда ос-
нован на рекомендации ВС РФ, выраженной в Постановлении Пленума 
ВС РФ № 31 и правовой позиции Конституционного Суда РФ. 

Конституционное право на судебную защиту (ч. 1 ст. 46 Конститу-
ции РФ) реализуется, в том числе и через институт пересмотра судебных 
постановлений (актов). Это конституционное положение реализовано 
в ч. 1 ст. 35 ГПК: лица, участвующие в деле вправе обжаловать судебные 
постановления (акты). При этом предусмотрена обязанность указан-
ных лиц добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им про-
цессуальными правами, что прямо соответствует конституционному 
принципу, согласно которому осуществление прав и свобод человека 
и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц (ч. 3 
ст. 17 Конституции РФ).

Оценивая действия лиц, участвующих в деле при обжаловании су-
дебных постановлений вступивших в законную силу по новым обсто-
ятельствам как добросовестные или недобросовестные, на наш взгляд, 
следует исходить из соответствующего поведения участника процес-
суального отношения, учитывающего особые процедурные условия 
их пересмотра. Поведение стороны может быть признано недобро-
совестным не только при наличии обоснованного заявления другой 
стороны, но также и по инициативе самого суда, если усматривается 
очевидное отклонение действий участника процессуального отношения 
от добросовестного поведения при реализации процессуальных прав.

Конституционный Суд РФ в своих актах неоднократно указывал, 
что право на судебную защиту, как оно сформулировано в ч. 3 ст. 17 
Конституции РФ, не свидетельствует о возможности выбора по своему 
усмотрению того или иного способа и процедуры судебной защиты, 
особенности которых применительно к отдельным категориям дел 
определяются федеральными законами.
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Итак, выходит, что позиция федерального законодателя о пересмо-
тре судебных постановлений, вступивших в законную силу, по новым 
обстоятельствам (п. 3 ч. 4 ст. 392 ГПК), расходится с подходами по ее 
применению, сформированными в актах Конституционного Суда 
РФ и Постановлении Пленума ВС РФ № 31. Не всегда эти подходы 
экстраполируются судами общей юрисдикции. Ради справедливости 
отметим, что не в полной мере эти подходы совпадают и в позициях 
Конституционного Суда РФ и Пленума ВС РФ (например, в части 
возможности инициирования по заявлениям лиц, не принимавших уча-
стие в конституционном судопроизводстве, пересмотра судебных по-
становлений, вступивших в законную силу, по вновь открывшимся 
или новым обстоятельствам). При этом нужно отдавать себе отчет 
о необходимости единообразия в толковании и применении указан-
ных законоположений всеми судами общей юрисдикции.
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Искусственный интеллект и правосудие 
по гражданским делам… : проблемы и перспективы

Курочкин С. А.

Аннотация. В статье рассмотрены основные направления, предпосылки 
и общетеоретические основания применения технологий искусственного 
интеллекта и методов машинного обучения в правосудии по гражданским 
делам. Проанализированы имеющиеся ограничения и перспективы развития 
искусственного интеллекта в судебной деятельности.

Ключевые слова: искусственный интеллект, цифровизация, судопроиз-
водство, эффективность, цифровое правосудие.

Artifi cial Intelligence and Civil Justice: 
Problems and Prospects

Kurochkin S. A.

Abstract. The article considers the main directions, prerequisites and gener-
al theoretical grounds for the integration of artifi cial intelligence technologies 
and machine learning methods in civil justice. The existing limitations and 
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prospects for the development of artifi cial intelligence in judicial activity are 
analyzed.

Keywords: artifi cial intelligence, digitalization, judicial proceedings, 
effi ciency, digital justice.

Проблемы и перспективы применения современных технологий 
в правосудии уже не первый год обсуждаются в юридической доктри-
не. Исследования в этой сфере становятся все более многочисленны-
ми, правоведы изучают условия и порядок использования цифровых 
средств коммуникации, аудио и видео-протоколирования судебных 
заседаний, признания силы электронных доказательств, разрабатыва-
ют способы их исследования. Все большее распространение получают 
технологии искусственного интеллекта, успешно имитирующие ког-
нитивные функции человека и помогающие решать сложные задачи 
в отсутствие заданного алгоритма.

Цифровизация сегодня небезосновательно рассматривается как 
серьезный антропологический вызов. Общий вызов стал таковым и в 
правовой сфере. Цифровые технологии, указывает Т. Я. Хабриева, 
способны менять образ права, влиять на его регулятивный потенци-
ал и эффективность, открывать дорогу или блокировать его действие 
в новых измерениях социальной реальности1. Совсем не обязатель-
но, однако, такие перемены будут негативными. Как представляется, 
цифровые технологии способны существенно повысить регулятивный 
потенциал и эффективность права. Неизбежно цифровизация меняет 
подходы и к реализации права, прежде всего, к правоприменению. 
«Цифровизация — мощный фактор, воздействующий на динамику об-
щественных отношений и, как следствие, на характер и способы кон-
струирования социальной реальности. Выступая важной частью такого 
конструирования, правоприменение в условиях цифровизации неми-
нуемо меняет ряд своих формальных и сущностных характеристик»2. 
Во многом поэтому направление цифровизации в правосудии стало 
без преувеличения центральным в его развитии. Специалисты ставят 
вопрос даже уже не о цифровизации, а об интеллектуализации право-
судия. Многие страны, и Россия в их числе, демонстрируют серьезные 
успехи на этом направлении. Так, например, в ФРГ информационные 
технологии применяются для решения организационных вопросов, 
содействуют судьям в анализе содержательной стороны гражданских 
дел, выработке проектов их разрешения. В КНР активно внедряют-
ся технологии прогнозирования исхода судебного разбирательства, 
оцифровки состязательных документов и судебных материалов, ис-
пользования электронных доказательств. Активное развитие получили 

1 Хабриева Т. Я. Право перед вызовами цифровой реальности // Журнал россий-
ского права. 2018. № 9. С. 15.

2 Пашенцев Д. А. Особенности правоприменения в условиях цифровизации об-
щественных отношений // Вестник СПбГУ. Право. 2020. Вып. 1. С. 45.
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цифровые платформы в арбитраже (онлайн-арбитраж), существенно 
сократившие издержки разрешения споров, а также цифровые ин-
струменты разрешения споров онлайн клиентов крупнейших маркет-
плейсов. 

Ключевыми направлениями цифровизации в цивилистическом 
процессе, по наблюдению экспертов, стали: во-первых, выбор в ре-
жиме онлайн способа защиты нарушенных прав; во-вторых, авто-
матизация судебных процедур и процессов, управление судебными 
электронными документами, их оцифровка и защита конфиденци-
альной информации, налаженная и бесперебойная работа со сторо-
нами в режиме онлайн; в-третьих, развитие электронной коммуника-
ции судов и участников процесса, создание обособленных порталов, 
обеспечение надежной защиты персональных данных1. Очевидно, 
что все эти технологии активно внедряются в повседневную практику 
судов, все более востребованными становятся функции ГАС «Право-
судие» и схожих систем. На наш взгляд, не за горами интеллектуали-
зация функций управления делами, собирания доказательств маши-
ной в автоматическом режиме (поначалу по заданному алгоритму), 
создание доступных платформ предсказательного (предиктивного) 
правосудия, автоматизированного информирования участников су-
дебного процесса по ставшим для многих привычными цифровым 
каналам.

Достижения научно-технического прогресса призваны гаран-
тировать реализацию целей и минимизировать все виды издержек 
правосудия по гражданским делам. Нередко современные техно-
логии рассматриваются как альтернатива иным средствам обеспе-
чения эффективности судебной деятельности. Изучение данных 
судебной статистики и немногочисленные социологические ис-
следования показывают, однако, что избирательное применение 
информационных технологий радикально не изменило ситуацию, 
не снизило объем судебных расходов, на прежнем уровне остались 
средние сроки рассмотрения судами гражданских и административ-
ных дел. Причина тому — содержательно полученная информация 
обрабатывается посредством прежних технологий. На наш взгляд, 
в сфере гражданской юрисдикции требуются новые комплексные 
технологические решения, и ответом на этот социальный запрос 
может стать внедрение технологий искусственного интеллекта 
и методов машинного («глубокого») обучения в судопроизводстве. 
Области их применения очерчены в науке предельно понятно — 
«всякая задача, для которой неизвестен алгоритм решения, априор-

1 См. подробнее: Трансформация правового регулирования отношений, связан-
ных с применением цифровых технологий в судебной системе и в системе исполне-
ния судебных актов: монография / под ред. С. Ф. Афанасьева, В. Ф. Борисовой. Часть 
1. М., 2022. С. 132–133.
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но относится к искусственному интеллекту»1. Как представляется, 
к их числу могут быть отнесены задачи применения норм права 
и разрешения юридических дел.

Долгое время ученые спорили (некоторые продолжают это делать) 
о том, что же понимать под искусственным интеллектом (ИИ). Се-
годня единое понимание интересующей нас категории задано норма-
тивно — утвержденной Президентом Российской Федерации Нацио-
нальной стратегией развития искусственного интеллекта до 2030 года 
искусственный интеллект определен как «комплекс технологических 
решений, позволяющих имитировать человеческие когнитивные 
функции (в том числе поиск решений без заранее заданного алгорит-
ма и самообучение) и получать при выполнении конкретных задач 
результаты, сопоставимые с результатами интеллектуальной деятель-
ности человека»2. Анализируя приведенную дефиницию, С. Ф. Афа-
насьев делает акцент на том, что с формально-правовой точки зрения 
ИИ охватывает собой две составные части, а именно имитационную 
когнитивную компоненту как процесс, растянутый во времени, и, 
как следствие, получаемое интеллектуальное достижение3. Именно 
эти части и стоит принимать во внимание в оценках применимости 
технологий ИИ в судебной деятельности. Искусственный интеллект, 
таким образом, это комплекс технологических решений, имманентно 
включающий две части и обеспечивающий создание объектов, вопло-
щающих ближайшую перспективу отчужденного от человека и опред-
меченного интеллектуального качества.

Современная наука, очевидно, должна предложить ответы на во-
просы, которые ставит практика реализации технологий искусствен-
ного интеллекта, прежде всего, в весьма чувствительной для общества 
сфере правосудия. Вместе с тем, и с этим нельзя не согласиться, на-
учные «разработки проблем внедрения информационных технологий 
в отечественной процессуальной доктрине носят скорее вспомога-
тельный, чем фундаментальный характер»4. Ученые пока неспеш-
но размышляют о самом понятии ИИ, фокусируют свое внимание 
на «анализе некоторых высказанных в литературе взглядов по данной 
проблематике, изложении авторских соображений об отдельных ме-
тодологических и онтологических аспектах включения ИИ в контекст 
права, а также содержательной аргументации пределов возможного 

1 Laurière J.-L. Intelligence Artifi cielle — resolution de problèmes par l’homme et la 
machine. Paris, 1987. P. 2.

2 См. п. 5 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на пери-
од до 2030 года / Утв. Указом Президента РФ от 10.10.2019 № 490 / СЗ РФ. 14.10.2019. 
№ 41. ст. 5700.

3 Афанасьев С. Ф. К проблеме материальной и процессуальной правосубъектно-
сти искусственного интеллекта // Вестник гражданского процесса. 2022. № 3. С. 17.

4 Актуальные проблемы гражданского и административного судопроизводства / 
под ред. В. В. Яркова. М., 2021. С. 163.
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использования ИИ в правоприменительной практике»1. Становится 
все более острым запрос не только на такие, но также на прикладные 
исследования проблем внедрения технологий искусственного ин-
теллекта в правосудии по гражданским делам. Весьма актуальными, 
на наш взгляд, могут стать междисциплинарные исследования, про-
водимые на стыке общественных, гуманитарных и технических наук, 
а также исследования философско-правовых основ искусственного 
интеллекта.

Существуют ли объективные предпосылки применения технологий 
искусственного интеллекта в судебной деятельности? На наш взгляд, 
такие факторы имеются, и первым среди них является повсеместно 
проникающая цифровая трансформация. «Цифровизация предполага-
ет использование систем искусственного интеллекта»2. Цифровизация 
заметно влияет не только на право, но на все сферы человеческой де-
ятельности, что неизбежно сказывается на действиях людей. Нередко 
такие действия объективируются уже не в реальном, но в цифровом 
мире. Гражданская юрисдикция объективно реагирует на такую транс-
формацию, неслучайно возник феномен цифрового правосудия, за-
частую понимаемого как «осуществляемое органами судебной власти 
разрешение юридического спора (конфликта), построенное так, чтобы 
использовать преимущества цифровой среды»3. Отметим, однако, что 
единое представление о сущности «электронного правосудия» сегодня 
не достигнуто, этим понятием нередко обозначаются явления весь-
ма широкого спектра, как содержательно-юридические, так и сугубо 
технические. 

Вторая предпосылка связана с потребностью в обеспечении эф-
фективности правосудия по гражданским делам. Данные Европейской 
комиссии по эффективности правосудия доказывают, что российская 
судебная система сегодня — одна из самых эффективных на конти-
ненте. Жизнь, однако, заставляет эту сферу становиться еще более 
динамичной, снижать издержки и сроки, повышать качество судеб-
ной защиты. Возможности экстенсивного роста при этом ограничены, 
как итог, требуются новые юрисдикционные технологии. Основанные 
на методах машинного обучения интеллектуальные системы способ-
ны разрешать по существу однотипные и несложные дела (сегодня 
составляющие основную массу дел приказного производства), а по 

1 Цифровые технологии и юрисдикционная деятельность: образ будущего право-
судия по гражданским делам / под ред. К. Л. Брановицкого, В. В. Яркова. М., 2022. 
С. 276.

2 Лекторский В. А. Искусственный интеллект в изучении человека, человек в ми-
ре, создаваемом искусственным интеллектом // Человек и системы искусственного 
интеллекта / под ред. акад. В. А. Лекторского. СПб., 2022. С. 18.

3 Правовая политика и ее эффективность в сфере отдельных видов судебных 
производств / под ред. А. Ю. Соколова. М., 2022. С. 89 (авторы главы — С. Ф. Афана-
сьев, О. Л. Солдаткина).
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некоторым оценкам — и вполне сложные дела. Автоматизация раз-
решения таких дел снизит нагрузку на судей, позволит им больше 
времени уделять более сложным и социально значимым категориям 
дел (например, семейным спорам); делам, решения по которым носят 
преобразовательный характер. И это, на наш взгляд, образует еще один 
весомый аргумент в пользу алгоритмизации судопроизводства.

Наряду с предпосылками и условиями необходимо принимать 
во внимание имеющиеся ограничения применения искусственного 
интеллекта в судебной деятельности. В значительной степени они 
основаны на более общих проблемах внедрения технологий ИИ в 
правовой сфере. Так, например, в литературе указано девять этико-
правовых проблем применения систем искусственного интеллекта, две 
из них сквозным образом проникают в исследования в сфере право-
судия — во-первых, возможность признания человекоподобного но-
сителя искусственного интеллекта равным с человеком субъектом, во-
вторых, принятие искусственным интеллектом решений в отношении 
прав и обязанностей людей, их юридической ответственности может 
противоречить базовым правовым и этическим ценностям1. На наш 
взгляд, развитие технологий искусственного интеллекта и их проник-
новение в сферу правосудия неизбежно вынудят общество признать 
их носителя равным с человеком субъектом и найти действенный ме-
ханизм преодоления противоречий базовым правовым и этическим 
ценностям принятым интеллектуальной машиной решениям (если 
таковые имеются). 

Рассматриваемые ограничения продиктованы и общими пробле-
мами онтологического порядка. «Намерение приобрести с помощью 
цифровизации невиданную свободу оборачивается тем, что человек 
перестает понимать окружающий мир и самого себя, теряет автоно-
мию, попадает в рабство к искусственному интеллекту»2. Надо при-
знать, сценарий вполне реалистичный. Стоит ли усиливать такое 
«рабство» допуском технологий искусственного интеллекта в сферу 
правосудия? Вопрос этот не праздный, но при этом уже припоздав-
ший. Проникновение современных технологий в сферу гражданской 
юрисдикции — процесс объективный, и остановить его вряд ли удаст-
ся. В рассматриваемом аспекте отметим также исследования опасно-
стей и рисков искусственного интеллекта3, в том числе для сложных 
социальных систем, а если шире — то и для бытия человека.

Еще в середине 60-х годов XX века советские ученые задумывались 
о возможности программирования процесса применения норм права. 

1 См. подробнее: Малышкин А. В. Интегрирование искусственного интеллек-
та в общественную жизнь: некоторые этические и правовые проблемы // Вестник 
СПбГУ. Право. 2019. Вып. 3. С. 448, 453.

2 Лекторский В. А. Указ. соч. С. 23.
3 См. например: Москвин В. А. Опасности и риски искусственного интеллекта 

(анализ и практические рекомендации). М., 2018 и др.
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Современный уровень развития технологий искусственного интеллек-
та позволяет применить их для модернизации системы гражданской 
юрисдикции, создания цифрового механизма, обеспечивающего еди-
нообразное применение судами правовых норм, связанного с этим 
радикальном снижении издержек судебных ошибок, существенном 
снижении издержек судебного разбирательства и повышении эффек-
тивности судопроизводства. Опыт КНР подсказывает пути использо-
вания ИИ в развитии системы проверочных производств, повышении 
ее эффективности. Большие перспективы открываются в применении 
ИИ в исполнительном производстве, судебно-экспертной деятель-
ности, иных сферах, тесно связанных с правосудием по гражданским 
делам.

Стоит признать, что отношение к применению технологий ис-
кусственного интеллекта в правосудии остается довольно скептиче-
ским. Так, В. В. Момотов подчеркивает: «международное сообщество 
и отечественные эксперты в большей степени склонны считать, что 
полная автоматизация процесса отправления правосудия и замена су-
дьи на «машину» не просто невозможна, но и опасна. Искусственный 
интеллект не может стать гарантом защиты прав и свобод человека 
и обеспечить справедливое и гуманное правосудие»1. Большие со-
мнения в экспертном сообществе вызывают и технические возмож-
ности интеллектуальных систем. Сдержанность, возможно, обуслов-
лена недостатком доверия к искусственному интеллекту. И доверие 
в этом случае отнюдь не носит рационального характера. Известно, 
например, что в точности прогноза будущего решения некоторые про-
граммы предиктивного правосудия значительно превосходят специ-
алистов-людей. Сухие цифры статистики не убеждают, однако, спе-
циалистов. Так, по некоторым оценкам, основная проблема — это 
невозможность доверять современному искусственному интеллекту. 
Узкие ИИ-системы, которыми человечество располагает на данный 
момент, часто вполне работоспособны, но только в рамках того, на что 
они запрограммированы, — им нельзя доверять никаких других задач 
помимо тех, которые в точности были предусмотрены программиро-
вавшими их людьми2. А может, именно это и является залогом успеха 
решения конкретной правовой задачи? Если система ИИ будет точно 
применять правовые нормы так, как от нее ожидают разработчики, 
разве это будет плохо?

Еще в середине XX века советскими учеными разрабатывались 
теоретические основы программы квалификации преступлений. 
Даже технологии конца 60-х годов позволяли, например, В. Н. Ку-

1 Момотов В. В. Искусственный интеллект в судопроизводстве: состояние, пер-
спективы использования // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). 
2021. № 5. С. 190.

2 Маркус Г., Дэвис Э. Искусственный интеллект: перезагрузка. Как создать машин-
ный разум, которому действительно можно  доверять // пер. с англ. М., 2021. С. 24.
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дрявцеву быть уверенным в возможности создания четкой программы 
выбора (отыскания) необходимой правовой нормы, включающую 
анализ ее содержания1. Изучение его трудов свидетельствует о раз-
работке им развернутого алгоритма применения норм уголовного 
закона, который может быть положен в основу программ правовой 
квалификации. С тех пор технологии шагнули далеко вперед. Со-
временный искусственный интеллект (который по традиции принято 
именовать «слабым»), тем не менее позволяет получать результаты, 
сопоставимые, а нередко и превышающие в точности результаты 
деятельности профессионалов высокой квалификации. Автомати-
зированный поиск оптимальных вариантов в отсутствие заданного 
алгоритма, «глубокое» (машинное) обучение на множестве сходных 
задач, технологии распознавания естественного языка — все это соз-
дает основу современных цифровых юрисдикционных технологий, 
поддерживающих судью в реализации функции правовой квалифика-
ции и восполнения пробелов в праве. Методы машинного обучения 
и работы с большими данными могут с успехом подобрать «форму-
лу» разрешения дела в отсутствие прямого правового предписания. 
В России, например, в сети Интернет собраны и систематизированы 
судебные решения, которые могут быть использованы для обучения 
и валидации искусственной нейронной сети (иначе говоря, стать «да-
тасетом»).

Российские правоведы, прежде всего, сторонники позитивист-
ского правопонимания, зачастую весьма категоричны в своем от-
рицании возможной роли искусственного интеллекта в правосудии. 
Так, по оценке С. Ф. Афанасьева, до тех пор, пока отечественный 
законодатель не примет принципиальное решение о делегировании 
ИИ специальной процессуальной правосубъектности, небиологи-
ческому интеллекту ex offi  cio не дозволяется отправлять правосудие 
по гражданским, административным и уголовным делам, причем ни в 
каком качестве, будь то «судья-компаньон» или же «полноправный 
судья». Правило, по его мнению, просто — отсутствие правосубъект-
ности есть основание к недопуску в процесс2. Робот на современном 
этапе развития человеческой цивилизации равным человеку — сто-
роне судебного процесса — признан быть не может3. Другие авторы 
чуть менее рациональны, но не менее настойчивы в отрицании права 
ИИ судить людей.

В одном из последних исследований М. И. Клеандров провел срав-
нительный анализ судьи-человека и систем искусственного интеллекта 

1 Кудрявцев В. Н. О программировании процесса применения норм права // Во-
просы кибернетики и право. М., 1967. С. 86.

2 Афанасьев С. Ф. Указ. соч. С. 23.
3 Трезубов Е. С. Тенденции цифровизации цивилистического процесса // Вест-

ник гражданского процесса. 2022. № 5. С. 208.
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по различным критериям, оценил их преимущества и сформулировал 
закономерный вывод, что справедливое правосудие — это исключи-
тельно удел судьи-человека. Однако, даже в этом случае М. И. Клеан-
дров не стал «исключать возможность создания искусственного интел-
лекта с «почти» человеческими чувствами, который, возможно, станет 
технически полноценным судьей1. Тем более, что именно в этом на-
правлении, очевидно, и будет развиваться искусственный интеллект. 
По оценке экспертов, «необходимо сделать все возможное, чтобы его 
развитие привело к безопасным, заслуживающим доверия и надежным 
системам, деятельность которых была бы максимально направлена 
на помощь человечеству. И лучший способ добиться прогресса в до-
стижении этой цели — начать создание более совершенной формы 
искусственного интеллекта — тщательно разработанной и с самого 
начала вооруженной человеческими ценностями, здравым смыслом 
и глубоким пониманием мира»2.

Правы, как представляется, ученые, полагающие «необдуман-
ным противопоставлять человеческий и искусственный интеллект. 
Цифровой перелом — это уже свершившийся факт»3. На наш взгляд, 
применение технологий искусственного интеллекта в гражданском, 
арбитражном и административном судопроизводстве можно признать 
социально оправданным, если достигается полная и своевременная за-
щита прав, свобод и законных интересов при минимальных издержках 
судебных ошибок, а также минимальных судебных расходах.

Каковы же, однако, современные реалии? Уже сегодня искусствен-
ный интеллект может применяться для подготовки судебных решений, 
их резолютивной части. Опыт деятельности платформ онлайн-арби-
тража, механизмов разрешения потребительных споров междуна-
родных торговых онлайн-площадок — хорошее тому доказательство. 
Весьма перспективным представляется применение ИИ в судебном 
доказывании, собирании, исследовании и оценке судебных доказа-
тельств. Еще в середине XX века советские ученые занимались раз-
работками в области формализации и моделирования системы дока-
зательств, уже при том уровне развития технологий стало очевидным, 
что акты доказывания могут быть имитированы на ЭВМ, оценены 
компьютером4. Современные технологии не оставляют в этом никаких 
сомнений. Даже в классической парадигме доказательственной дея-
тельности нейронная сеть способна стать прекрасным помощником 
для судей. При этом, как известно, в современном мире модель су-

1 См. подробнее: Клеандров М. И. Правосудие и справедливость. М., 2022. С. 290–
296.

2 Маркус Г., Дэвис Э. Указ. соч. С. 252.
3 Тифин П. В поисках юридического статуса публичных алгоритмов: текущее по-

ложение дел и перспективы во французском праве // Закон. 2022. № 10. С. 179.
4 См. подробнее: Лузгин И. М. Информационная природа доказывания в рассле-

довании преступлений // Правовая кибернетика. М., 1973. С. 109 и далее.
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дебного доказывания меняется с когнитивистской на конструктивист-
скую. Технологии искусственного интеллекта способны качественно 
на ином уровне конструировать правовую реальность, создавая тем 
самым новое бытие человека.

Бесспорно, внедрение современных технологий не будет проходить 
гладко, не исключены ошибки и проблемы, но появятся и варианты 
их решения. Так, опыт применения предиктивного правосудия, реали-
зованный весной 2017 года в Апелляционном суде г. Ренн (Франция) 
оказался неубедительным, прежде всего потому, что программа отда-
вала предпочтение статистическому подходу в ущерб качественному 
анализу. Однако неудачный исход эксперимента заставил разработчи-
ков усовершенствовать алгоритм1. Имеющиеся наработки свидетель-
ствуют о необходимости более тесного сотрудничества специалистов 
разных предметных областей в изучении сложных современных фено-
менов. Так, инженерам давно известно, что любая система искусствен-
ного интеллекта содержит элементы объяснений принятых решений 
в той или иной форме2. Продуктивное сотрудничество специалистов 
из разных отраслей научного знания позволит, как представляется, 
прогнозировать потенциальные риски, искать пути решения возника-
ющих проблем пи неизменном сохранении ценности права в условиях 
цифровой реальности.

Подводя итог, подчеркнем, технологии искусственного интеллекта 
являются перспективным средством модернизации системы право-
судия по гражданским делам, основанной на принципах поддержки 
реализации юрисдикционной функции, средством повышения эф-
фективности судебной защиты прав, свобод и охраняемых законом 
интересов с минимальными издержками. При этом технологии обе-
спечивают, поддерживают, но не заменяют правосудие. Подчеркнем, 
судья — это всегда человек, а не машина.
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Выполнение судебной экспертизы с недостатками 
как основание…  для уменьшения ее стоимости

Личман А. А.

Аннотация. В статье рассматривается проблема выплаты вознаграждения 
эксперту за исследование, выполненное некачественно или не в полном объ-
еме, с последующим распределением судебных издержек между сторонами. 
Автор обращает внимание, что из-за отсутствия в законе прямой нормы, по-
зволяющей суду уменьшать установленный ранее размер вознаграждения 
эксперта, постоянно существует риск нарушения баланса интересов сторон 
и экспертов. Обращаясь к общим нормам закона, целям и принципам право-
вого регулирования, автор доказывает правомерность действий судов, кото-
рые отказывают экспертам в выплате вознаграждений, и снижают его размер 
до стоимости фактически проведенного исследования. По результатам анализа 
судебной практики автор указывает ошибки, которые допускаются судами при 
разрешении таких споров. Дополнительно в статье уделяется внимание таким 
проблемам определения стоимости фактически проведенного исследования 
и борьбы со злоупотреблениями со стороны экспертов. В выводах к статье 
автор предлагает законодательные пути решения обозначенных проблем. 

Ключевые слова: арбитражный процесс, судебная экспертиза, возна-
граждение эксперта, ненадлежащее доказательство, судебные издержки, 
баланс интересов.

Performing a forensic examination with faults as a basis 
for reducing its cost

Lichman A. A.

Abstract. The article deals with the problem of payment to an expert for 
a poorly performed or incomplete research, with the subsequent distribution 
of legal costs between parties. The author draws attention to the fact that in the 
absence of a legal norm allowing the court to reduce the previously established 
amount of remuneration, there is always a risk of upsetting the balance of inter-
ests of the parties and experts involved. Referring to the general norms of the 
law, the objectives and principles of  legal regulation, the author proves the 
legitimacy of actions of the courts that refuse to pay fees to experts and reduce 
the amount of remuneration to the actual cost of the study. Based on the results 
of the analysis of judicial practice, the author indicates errors made by courts 
in resolving such disputes. Additionally, the article focuses on the problem of de-
termining the actual cost of conducted research and tackling the abuse on the 
part of experts. In the conclusion of the article the author suggests legislative 
ways to solve the identifi ed problems.

266  Актуальные проблемы цивилистического процесса 



Keywords: arbitration process, forensic analysis, expert remuneration, im-
proper evidence, legal costs, balance of interests.

Постановка проблемы
Вознаграждение эксперта — это денежная сумма, определяемая 

судом по согласованию с лицами, участвующими в деле, и экспер-
том и выплачиваемая эксперту по результатам выполнения им своих 
обязанностей.

Размер вознаграждения определяется на этапе назначения экс-
пертизы и не может быть увеличен при проведении дополнительных 
работ; увеличении количества часов, затраченных на производство 
экспертизы; ответе на вопросы, которые не были поставлены перед 
экспертом1. 

В исключительных случаях, когда эксперт не может заранее рас-
считать затраты на проведение экспертизы, суд может определить 
предварительный размер вознаграждения, пределы его возможного 
увеличения, и обстоятельства, влияющие на увеличение стоимости ис-
следования. Тогда, в зависимости от наступления этих обстоятельств, 
эксперту выплачивается вознаграждение в установленных пределах2.

Запрещая бесконтрольное увеличение стоимости проведения экс-
пертизы и отнесение на сторону судебных расходов в заранее неопре-
делимом размере, закон не регулирует вопрос уменьшения стоимости 
проведения экспертизы. 

В связи с этим, можно представить ситуацию, когда в рамках одно-
го дела подготовлено несколько экспертных заключений, из которых 
лишь одно суд признает надлежащим доказательством и использует 
при принятии решения. Насколько в таких случаях справедливо вы-
плачивать вознаграждение эксперту, который провел некачественное 
исследование, и относить на проигравшую сторону расходы по его 
оплате? Может ли суд отказать эксперту в выплате вознаграждения?

Или, например, суд прекратил производство экспертизы из-за при-
знания ответчиком иска, но к этому моменту эксперт уже выполнил 
часть работы. Вправе ли эксперт претендовать на выплату вознаграж-
дения в полном объеме? Или суд может снизить размер вознагражде-
ния, исходя из объема фактически выполненных работ? 

Правовая природа отношений по производству экспертизы
Исследователи давно обратили внимание, что отношения по про-

изводству экспертизы сходны с подрядными отношениями3. Эксперт 

1 П. 23 постановления Пленума ВАС РФ от 04.04.2014 № 23 «О некоторых вопро-
сах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе» 
(далее — постановление Пленума ВАС РФ от 04.04.2014 № 23).

2 П. 24 постановления Пленума ВАС РФ от 04.04.2014 № 23.
3 Лазарев С. В. Вопросы независимости эксперта и качества экспертного заключе-

ния в арбитражном процессе // Вестник ВАС РФ. 2012. № 8. С. 58—69.
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по заданию суда разъясняет возникающие при рассмотрении дела 
вопросы, требующие специальных знаний, за что получает возна-
граждение. 

Если отношения по производству экспертизы являются граждан-
ско-правовыми, значит, от эксперта можно потребовать устранения 
недостатков исследования, соразмерного уменьшения размера возна-
граждения, возмещения расходов на устранение недостатков в разме-
ре стоимости повторного или дополнительного исследования и даже 
предъявить самостоятельный иск.

Такая возможность прямо закреплена в ряде иностранных право-
порядков. Например, согласно Германскому гражданскому уложению, 
если судебный эксперт умышленно или по грубой неосторожности 
представит неправильное заключение, он обязан возместить вред, 
причиненный стороне судебного разбирательства судебным решени-
ем, основанным на его заключении1. 

В российском законодательстве такая возможность у сторон отсут-
ствует. Несмотря на внешнее сходство, отношения по производству 
экспертизы не являются материально-правовыми, они возникают 
и существуют в публичной сфере при отправлении правосудия. По-
этому, споры между судом, экспертом, участвующими в деле лицами 
по поводу качества и полноты исследования не могут разрешаться 
путем применения гражданско-правовых механизмов защиты2, в том 
числе путем предъявления к экспертам самостоятельных исков3.

Д. Б. Абушенко, например, отмечает следующие недостатки при-
менения гражданско-правовых конструкций к отношениям с уча-
стием эксперта:

 � отсутствует модель, бесконфликтно с процессуальными ин-
ститутами определяющая «заказчика» в отношениях с экс-
пертом;

 � некоторые способы обеспечения обязательств, например не-
устойка и удержание, вступают в противоречие с интересами 
участвующих в деле лиц, а также с целями и задачами право-
судия;

 � для достижения целей отправления правосудия участвующее 
в деле лицо и эксперт не могут быть наделены правомочиями 
по корректировке возникшего правоотношения по производ-
ству экспертизы;

1 Затонова Д. Ю. Имущественная ответственность судебного эксперта (поста-
новка проблемы) // Право и политика. 2020. № 4.

2 Практика рассмотрения коммерческих споров: Анализ и комментарии поста-
новлений Пленума и обзоров Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации / А. А. Арифулин, Л. В. Белоусов, О. В. Бойков и др.; под ред. Л. А. Ново-
селовой, М. А. Рожковой. М.: Статут, 2008. Вып. 6. 283 с.

3 Лазарев С. В. Указ. соч.
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 � частный спор между экспертом и участвующим в деле лицом 
может препятствовать разрешению судебного дела1.

Поскольку данные отношения существуют в публичной сфере, то и 
способ защиты права нужно выбирать соответствующий.

Основания для отказа в выплате вознаграждения эксперту
В законе нет специальной нормы, которая бы позволяла суду от-

казать эксперту в выплате вознаграждения. Вместе с тем, такое право 
суда может быть выведено из толкования общих норм закона, путем 
применения аналогии права, принципов правовой определенности 
и равной защиты прав. 

Согласно ст. 82 АПК РФ вознаграждение выплачивается экспер-
ту за разъяснение вопросов, возникающих при рассмотрении дела 
и требующих специальных знаний, путем дачи соответствующего за-
ключения.

В соответствии со ст. 64 АПК РФ заключение эксперта является 
одним из доказательств по делу.

В силу названной нормы доказательствами по делу являются полу-
ченные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на ос-
новании которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоя-
тельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих 
в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правиль-
ного рассмотрения дела.

Согласно ч. 1, 2 ст. 86 АПК РФ, ст. 8, 25 Федерального закона 
от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной дея-
тельности в Российской Федерации» экспертное исследование должно 
быть проведено объективно, на строго научной и практической осно-
ве, в пределах соответствующей специальности эксперта, всесторонне 
и в полном объеме. 

Заключение эксперта должно основываться на положениях, даю-
щих возможность проверить обоснованность и достоверность сделан-
ных выводов на базе общепринятых научных и практических данных, 
а в самом тексте заключения должны быть отражены:

 вопросы, поставленные перед экспертом или комиссией экс-
пертов;

 содержание, результаты исследований с указанием примененных 
методов;

 выводы по поставленным вопросам и их обоснование;
 иные сведения в соответствии с требованиями закона.
Если экспертное заключение не отвечает требованиям закона, 

то есть получено с нарушением установленного законом порядка, 
оно не может быть принято в качестве доказательства, не имеет 

1 Абушенко Д. Б. Использование цивилистического инструментария примени-
тельно к институту судебной экспертизы // European and Asian Law Review. 2019. № 1.
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для суда «потребительской ценности», а потому не должно опла-
чиваться1. 

Такой же вывод можно сделать, применяя по аналогии положения 
закона о взыскании расходов за подготовку внесудебного заключения 
эксперта.

Не относятся к судебным издержкам и не могут быть отнесены 
на проигравшую сторону расходы, понесенные истцом в связи с соби-
ранием доказательств до предъявления искового заявления в суд, если 
несение таких расходов не было необходимо для реализации права 
на обращение в суд и собранные до предъявления иска доказательства 
не соответствуют требованиям относимости, допустимости (ненад-
лежащее доказательство)2.

В силу конституционных принципов правовой определенности 
и равной защиты прав различное регулирование схожих отношений 
недопустимо. 

Недопустима ситуация, когда закон защищает сторону от отнесе-
ния на нее издержек, связанных с получением во внесудебном порядке 
доказательства, признанного судом ненадлежащим, и в тоже время 
отказывает в защите при отнесении на сторону издержек, связанных 
с получением в судебном порядке доказательства, признанного судом 
ненадлежащим. 

Аналогичный порядок предлагалось закрепить при разработке про-
екта постановления Пленума ВАС РФ 2014 года «О некоторых вопро-
сах практики применения арбитражными судами законодательства 
об экспертизе». 

Предлагалось предусмотреть положение, позволяющее не выпла-
чивать вознаграждение эксперту, если им были нарушены требования, 
предъявляемые законом к заключению эксперта, из-за чего доказа-
тельство признавалось недопустимым3. 

И пусть данное положение не было закреплено в постановлении 
Пленума ВАС РФ и законе, указанный подход применяется в судеб-
ной практике4. 

1 Определение Верховного Суда РФ от 24.11.2021 № 302-ЭС21–21591 по делу 
№ А33–4302/2018.

2 П. 2 постановления Пленума ВС РФ от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах 
применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением 
дела» (далее — постановление Пленума ВС РФ от 21.01.2016 № 1).

3 П. 24, 28 проекта постановления Пленума ВАС РФ 2014 года «О некоторых во-
просах практики применения арбитражными судами законодательства об эксперти-
зе» // URL: http://www.consultant.ru/law/hotdocs/31699.html.

4 Определения ВАС РФ от 09.04.2012 № ВАС-1869/12 по делу № А33–5881/2010, 
от 24.02.2014 № ВАС-974/14 по делу № А41–28688/09, определения ВС РФ 
от 24.11.2021 № 302-ЭС21–21591 по делу № А33–4302/2018, от 19.12.2022 № 308-
ЭС22–13886 по делу № А53–15293/2020.
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Основания для снижения размера вознаграждения эксперта 
Специальная норма, наделяющая арбитражный суд правом 

на снижение размера вознаграждения эксперта, в законе также не за-
креплена.

Поскольку вознаграждение эксперта относится к судебным из-
держкам1, которые могут быть снижены судом при наличии доказа-
тельств их неразумного (чрезмерного) характера2, то и вознаграждение 
эксперта может быть снижено.

О неразумном (чрезмерном) размере вознаграждения эксперта мо-
жет свидетельствовать то, что размер вознаграждения не соответствует 
качеству и объему выполненных экспертом работ. 

Аналогичные разъяснения прямо закреплены в постановлении 
Пленума ВАС РФ по вопросам применения законодательства об экс-
пертизе. Экспертиза оплачивается в размере стоимости проведенного 
исследования, если эксперт ответил не на все поставленные перед ним 
вопросы или провел исследование не в полном объеме в связи с тем, 
что выявилась невозможность дальнейшего производства экспертизы 
и подготовки заключения3.

Кстати, ранее действующие разъяснения Пленума ВАС РФ запре-
щали возможность снижения вознаграждения эксперта, если послед-
ний не ответил на поставленные перед ним вопросы по независящим 
от него обстоятельствам4. 

Представляется, что такой подход был несправедливым. Иначе 
возможна ситуация, когда у суда возникает обязанность по выплате 
вознаграждения эксперту, который даже не приступал к выполнению 
экспертизы (например, сторона не дала согласие на частичное унич-
тожение документов при проверке давности их изготовления и суд 
прекратил производство экспертизы еще до начала исследования). 
Вряд ли кто-то согласится с тем, что оплату такой экспертизы и по-
следующее отнесение на сторону судебных издержек можно считать 
справедливым.

Конкуренция оснований снижения и невыплаты вознаграждения 
эксперту
Нередко, установив, что доказательство является ненадлежащим, 

суды применяют п. 25 постановления Пленума ВАС РФ от 04.04.2014 
№ 23, и, вместо того, чтобы отказать в выплате вознаграждения, сни-
жают его размер5.

1 П. 27 постановления Пленума ВАС РФ от 04.04.2014 № 23.
2 П. 11 постановления Пленума ВС РФ от 21.01.2016 № 1.
3 П. 25 постановления Пленума ВАС РФ от 04.04.2014 № 23.
4 П. 16 постановления Пленума ВАС РФ от 20.12.2006 № 66 «О некоторых вопро-

сах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе».
5 Определение Верховного Суда РФ от 17.03.2020 № 310-ЭС19–14028 по делу 

№ А23–3745/2016, от 19.10.2021 № 309-ЭС18–6797(3,4) по делу № А50–27709/2015.
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Вероятнее всего, причиной этому существующая в практике су-
дов позиция о том, что сам факт выполнения экспертизы является 
достаточным для выплаты эксперту вознаграждения. Данный подход 
нельзя признать справедливым по отношению к сторонам и соответ-
ствующим Конституции РФ.

Положения ч. 1 ст. 109 АПК РФ были предметом рассмотрения 
Конституционного Суда РФ в той части, в которой норма позволяет 
судам отказывать экспертам в удовлетворении заявления о взыска-
нии судебных расходов за проведение экспертизы, в том числе тог-
да, когда в экспертном заключении не дан ответ на поставленный 
судом вопрос и конечный результат назначения экспертизы судом 
не получен.

Признавая норму конституционной, суд указал, что обязанности 
эксперта не исчерпываются проведением экспертизы и представлением 
заключения в суд:

 � заключение эксперта оглашается в судебном заседании и ис-
следуется наряду с другими доказательствами по делу; 

 � по ходатайству лица, участвующего в деле, или по инициативе 
арбитражного суда эксперт может быть вызван в судебное за-
седание; 

 � эксперт после оглашения его заключения вправе дать по нему 
необходимые пояснения, а также обязан ответить на дополни-
тельные вопросы лиц, участвующих в деле, и суда.

Таким образом, обязанности эксперта могут считаться выполнен-
ными только после окончания рассмотрения дела по существу, когда 
арбитражный суд принимает решение и распределяет судебные рас-
ходы1.

В то же время можно признать правильным подход судов к сниже-
нию размера вознаграждения эксперту, заключение которого, пусть 
и не в полном объеме, но принято в качестве доказательства. В таких 
случаях повторное исследование не проводится, суд при недостаточ-
ной ясности или полноте заключения, при возникновении вопросов 
в отношении ранее исследованных обстоятельств дела назначает до-
полнительную экспертизу и использует два заключения при вынесе-
нии итогового судебного акта. Конечно, сторона должна будет поне-
сти расходы на оплату дополнительной экспертизы, но в таком случае 
баланс интересов будет достигнут за счет снижения вознаграждения 
за подготовку первоначального заключения2. 

1 Определение Конституционного Суда РФ от 27.09.2018 № 2444-О «Об отказе 
в принятии к рассмотрению жалобы общества с ограниченной ответственностью 
«Воронежский центр судебных технических экспертиз и оценки «Автоэкс» на нару-
шение конституционных прав и свобод частью 1 статьи 109 Арбитражного процессу-
ального кодекса Российской Федерации».

2 Определение Верховного Суда РФ от 17.03.2022 № 305-ЭС20–20309 по делу 
№ А40–216854/2018.
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Процедура оспаривания размера вознаграждения
Является ли факт выполнения экспертного исследования с недо-

статками или не в полном объеме достаточным для того, чтобы суд 
по своей инициативе уменьшил размер вознаграждения эксперта? 

Обращаясь к ранее упомянутому принципу правовой определен-
ности и равной защиты прав, приходим к выводу, что суд обязан это 
сделать. 

Применительно к данному вопросу схожими являются отношения 
по возмещению расходов на оплату услуг представителей. При рассмо-
трении заявления о возмещении таких расходов, суд для обеспечения 
справедливого публичного судебного разбирательства и баланса прав 
и обязанностей сторон спора, независимо от возражений стороны, 
проверяет является ли заявленная к взысканию сумма расходов раз-
умной и, при необходимости, снижает ее до разумных пределов. 

Учитывая данный подход, полагаем, что и перед тем, как пере-
числить вознаграждение эксперту, суд обязан оценить соответствует 
ли его размер стоимости фактически проведенного исследования и, 
при необходимости, снизить до разумных пределов. 

Но, обращаясь к судебной практике, следует признать, что не-
редко суды перечисляют вознаграждение эксперту, не оценивая 
данные обстоятельства, а затем взыскивают со стороны, как су-
дебные издержки. 

Учитывая существующую неопределенность в подходе к разреше-
нию данного вопроса, для минимизации процессуальных рисков сто-
роне следует заявлять соответствующие возражения до принятия су-
дебного акта, на основании которого суд перечислит вознаграждение 
эксперту. Как правило, такой судебный акт выносится по окончании 
судебного заседания, в котором исследовалось заключение эксперта, 
реже — после рассмотрения дела, в итоговом судебном акте, в допол-
нительном решении или определения суда1. 

Нельзя не заметить, что такой же порядок предлагалось закрепить 
в проекте постановления Пленума ВАС РФ «О некоторых вопро-
сах практики применения арбитражными судами законодательства 
об экспертизе» 2006 года. 

Несмотря на то, что ни в окончательную редакцию постанов-
ления, ни в следующую данное положение не попало2, представ-
ляется, что предложенный порядок является последовательным 
и правильным. Он позволяет стороне снизить риск наступления 
последствий процессуального бездействия, а суду дает возмож-
ность детально исследовать вопрос и определить разумный раз-
мер вознаграждения. 

1 П. 26, 27 постановления Пленума ВАС РФ от 04.04.2014 № 23.
2 Токарев И. Н. Как арбитражным судам применять законодательство об экспер-

тизе // «Финансовые и бухгалтерские консультации». 2007. № 3. 
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Определение разумного размера вознаграждения эксперта
При возникновении оснований для снижения размера возна-

граждения, последний должен определяться судом по согласованию 
с участвующими в деле лицами и экспертом, как и при назначении 
экспертизы.

Чтобы рассчитать размер вознаграждения Пленум ВАС РФ предла-
гает использовать финансово-экономическое обоснование стоимости 
проведенного исследования (ФЭО). Такое обоснование составляется 
экспертом и содержит сведения о совершенных действиях и их сто-
имостную оценку:

 ознакомление с материалами дела; 
 подготовительные работы;
 осмотр объекта экспертизы; 
 подготовка и оформление заключения1;
Поскольку ФЭО представляется в суд не вместе с согласием экс-

перта на проведение экспертизы, а уже после производства экспертизы 
в ходе судебного разбирательства, это создает пространство для злоу-
потреблений со стороны экспертов (например, эксперты могут указать 
работы, которые фактически ими не выполнялись или завысить сто-
имость выполненных работ и занизить стоимость оставшихся работ). 

Кроме того, практика показывает, что эксперт может намеренно 
совершать действия, направленные на получение всей суммы возна-
граждения, например:

 � не запрашивать необходимые документы, не отказаться от дачи 
заключения, зная, что материалов недостаточно для дачи за-
ключения; 

 � не отказаться от дачи заключения, зная, что поставленные 
на разрешение вопросы выходят за пределы его специальных 
знаний; 

 � не приостановить производство экспертизы, зная о ее прекра-
щении судом2.

Решением данной проблемы могло бы стать закрепление в законе 
обязанности стороны при рассмотрении ходатайства о назначении 
экспертизы представлять суду не только согласие эксперта на про-
ведение судебной экспертизы, но и финансово-экономическое обо-
снование исследования с указанием всех планируемых экспертом 
действий и их стоимости, порядка и времени проведения отдельных 
этапов экспертизы. 

1 Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 11.03.2022 
№ Ф01–6961/2021 по делу № А31–13163/2019.

2 Постановления Арбитражного суда Уральского округа от 02.08.2021 № Ф09–
1751/17 по делу № А50–27709/2015, Арбитражного суда Волго-Вятского округа 
от 11.03.2022 № Ф01–6961/2021 по делу № А31–13163/2019.
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Пока же суды определяют размер вознаграждения, исходя из соб-
ственного усмотрения, что достаточно сложно, главным образом, 
потому, что объем работы, необходимый для ответа на конкретные 
вопросы, неоднороден. Ответ на один вопрос может требовать от экс-
перта полноценного исследования, а на другой — вытекать из уже 
проведенного. Поэтому вознаграждение эксперта не может быть опре-
делено исходя из количества разрешенных вопросов1. 

Вывод
Проведенное исследование показало, что отсутствие в законе пря-

мых норм, регулирующих вопрос выплаты вознаграждения эксперту 
при признании заключения ненадлежащим доказательством и непол-
ном исследовании, создает риск нарушения баланса интересов сторон 
спора и экспертов. В практике судов не сформированы четкие и еди-
нообразные подходы к их урегулированию.

Для минимизации риска отнесения на сторон спора судебных из-
держек, связанных с подготовкой таких заключений, полагаем необ-
ходимым внесение следующих изменений в процессуальное законо-
дательство: 

 � при назначении экспертизы сторона обязана предоставить в суд 
с согласием эксперта на проведение экспертизы финансово-
экономическое обоснование с указанием всех планируемых 
экспертом действий, их стоимости, порядка, времени прове-
дения этапов экспертизы;

 � до принятия судебного акта о перечислении эксперту возна-
граждения с депозитного счета суда сторона обязана заявить 
имеющиеся у нее возражения против выплаты вознаграждения 
под риском отнесения на нее последствий несовершения дан-
ного процессуального действия в виде последующего отнесения 
на сторону судебных расходов по оплате экспертизы;

 � выполнение экспертизы с недостатками, которые не позволяют 
признать в полной мере заключение надлежащим доказатель-
ством, является основанием для отказа в выплате вознаграж-
дения;

 � выполнение экспертизы не в полном объеме или с недостат-
ками, которые позволяют использовать хотя бы часть выводов 
исследования для разрешения спора, являются основаниями 
снижения размера вознаграждения.
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Разрешение трудовых споров посредством арбитража…  
в Англии и Уэльсе1

Межуев Р. А.

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению вопроса разрешения кол-
лективных трудовых споров с помощью арбитража. В работе автор затра-
гивает процесс эволюции развития способов разрешения споров, альтер-
нативных судебным. В настоящее время правовое регулирование в Англии 
и Уэльсе наделено недостатками, заданные предшествующему. В связи с этим 
проведен анализ механизма работы альтернативных способов формирова-
нии института трудовых споров, рассмотрение их преимуществ и недостат-
ков, а также взаимосвязь забастовок на правовую норму. 

Также предложен механизм разрешения споров при помощи аль-
тернативных способов. Приведены формы разрешения трудовых споров 
путем альтернативных способов с  учетом специфических особенностей 
англий ского типа судебной  системы в целом.

Особое внимание уделяется забастовкам как механизму правого дав-
ления и закреплению уровне культурно-традиционного наследия. Сформу-
лированные теоретические положения и выводы концептуально на тему 
исторических изменений могут быть использованы в качестве практических 
наработок для развития правовой системы и создания более гибких методов 
урегулирования трудовых споров в Англии и Уэльсе.

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Гранта Президента РФ № НШ-
3270.2022.2 «Эволюция или революция гражданского судопроизводства: цифровиза-
ция через призму искусственного интеллекта»
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Ключевые слова: арбитраж, судебная система, трудовые отношения 
в Англии, английское право, трудовой спор, современная судебная система 
Англии и Уэльса.

The resolution of labor disputes through arbitration 
in England and Wales1

Mezhuev R. A.

Abstract. The article is devoted to the consideration of the issue of resolving 
collective labor disputes through arbitration. In the work, the author touches 
upon the process of evolution of the development of alternative dispute reso-
lution methods to judicial ones. At present the legal regulation in England and 
Wales is endowed with shortcomings given to the previous one. In this regard, 
the analysis of the mechanism of operation of alternative ways of forming the 
institute of labor disputes, consideration of their advantages and disadvantages, 
as well as the relationship of strikes on the legal norm is carried out. 

The mechanism of dispute resolution by means of alternative ways is also 
proposed. The forms of resolving labor disputes through alternative ways are 
given, taking into account the specifi c features of the English type of judicial 
system in general.

Special attention is paid to strikes as a mechanism of legal pressure and 
consolidation of cultural and traditional heritage. The formulated theoretical 
provisions and conclusions conceptually on the theme of historical changes 
can be used as practical developments for the development of the legal system 
and creation of more fl exible methods of labor dispute settlement in England 
and Wales.

Keywords: arbitration, judicial system, labor relations in England, English 
law, labor dispute, modern judicial system of England and Wales.

Введение
Разрешение трудовых споров с помощью арбитража в Англии 

и Уэльсе стало популярной альтернативой разрешению споров судеб-
ным способом. В арбитраже участвует беспристрастная третья сторо-
на, которая помогает облегчить переговоры и добиться соглашения 
между работодателем и работником. Английская юрисдикция является 
одной из передовых в развитии практики арбитражных разрешений 
споров в этом направлении. Популярность альтернативного способа 
разрешения споров в Англии и Уэльсе во многом обусловлена тем, что 
стоимость английских судебных процессов становится малодоступной 
для многих, а их затяжной характер оказывает негативное влияние 
на состояние дел участвующих в них сторон. Автор рассматривает пре-
цеденты использования арбитража для разрешения трудовых споров, 
в сравнении приводится опыт других стран развития в этой области. 

1 This work was fi nancially supported by the Grant of the President of the Russian Fed-
eration No. НШ-3270.2022.2 “Evolution or revolution of civil justice: digitalization through 
the prism of artifi cial intelligence”.

Межуев Р. А. Разрешение трудовых споров посредством арбитража…  277



Также работа включает в себя анализ факторов, ограничивающих ис-

пользование арбитража для разрешения трудовых споров.

Объектом данного исследования являются трудовые споры в Ан-

глии и Уэльсе. Предмет исследования: рассмотрение методов и спо-

собов разрешения трудовых споров посредством арбитража в Англии 

и Уэльсе. Исследуется действующая практика применения арбитраж-

ных процедур для разрешения трудовых споров в Англии и Уэльсе. Вы-

браны задачи: выявление преимуществ и недостатков данного метода 

разрешения споров, определение перспектив дальнейшего развития 

данного вида альтернативного разрешения споров. Кроме того, будут 

предложены пути устранения ограничений для дальнейшего разви-

тия арбитража в качестве инструмента разрешения трудовых споров 

в Англии и Уэльсе.

Метод, который был избран для исследования объекта работы за-

ключается в изучении накопленного теоретического материала по теме 

работы на основе общенаучных методов (анализа и синтеза, дедукции 

и индукции). В настоящей статье мы посмотрим, каким образом про-

исходит разрешение трудовых споров посредством работы системы 

арбитража в Англии и Уэльсе.

Механизм работы системы арбитража в Англии и Уэльсе
Разрешение трудовых споров в Англии и Уэльсе может осущест-

вляться различными методами, такими как примирение, медиация 

или арбитраж. Однако арбитраж1 становится все более популярным 

при разрешении трудовых споров в этих странах. В Англии и Уэльсе 

существует два типа судов, которые рассматривают вопросы адми-

нистративного и трудового права — административные суды и суды 

по трудовым спорам.

Административные суды являются частью Верховного суда и от-

вечают за пересмотр административных решений, принятых госу-

дарственными органами, и определением того, являются ли они 

законными и справедливыми. Суды по трудовым спорам являются 

специализированными судами, которые конкретно рассматривают 

споры между работодателями и наемными работниками. Они могут 

выносить решения по широкому спектру вопросов трудового пра-

ва, таких как несправедливое увольнение, дискриминация и споры 

об оплате труда2.

1 Арбитраж — это форма альтернативного разрешения споров, в которой уча-

ствует беспристрастная третья сторона (арбитр). Этот процесс менее формален и ме-

нее состязателен, чем судебный процесс, и, как правило, требует меньше времени 

и затрат.
2 Русакова Е. П. Многообразие способов разрешения торговых споров как фак-

тор эффективности деятельности международного коммерческого арбитража в Рос-

сии и Англии // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юриди-

ческие науки. 2009. № 1. С. 68–74.
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Как административные, так и трудовые суды в Англии и Уэльсе 
играют жизненно важную роль в разрешении споров и обеспечении 
правосудия. Административные суды предоставляют частным лицам 
и организациям возможность оспаривать решения, принятые госу-
дарственными органами, способствуя подотчетности и прозрачности. 
Суды по трудовым спорам предоставляют работникам возможность 
привлечь своих работодателей к ответственности, если они считают, 
что с ними плохо обращались или были нарушены их права, помогают 
установить и защитить права работников.

Таким образом, административные и трудовые суды в Англии 
и Уэльсе предназначены для рассмотрения двух различных типов спо-
ров. Хотя оба типа судов выполняют свои уникальные функции, они 
оба играют важнейшую роль в обеспечении отправления правосудия 
при возникновении споров. 

Арбитр1 выслушивает обе стороны спора и принимает решение, 
которое является юридически обязательным для сторон.

Механизм арбитражной системы в Англии и Уэльсе регулируется 
Законом об арбитраже 1996 года2. Закон обеспечивает правовую основу 
для проведения арбитражных разбирательств и основан на фундамен-
тальных принципах автономии сторон, беспристрастности и эффек-
тивности.

Письменное арбитражное соглашение не обязательно должно быть 
подписано, и нет требования, чтобы соглашение содержалось в одном 
документе, что означает, что соглашение об арбитраже может вклю-
чать обмен сообщениями в письменной форме (раздел 5(2) Закона 
об арбитраже)3. Однако документы должны быть достаточно четкими, 
чтобы свидетельствовать о том, что стороны намеревались включить 
соглашение об арбитраже. Часть 1 Закона об арбитраже (разделы с 1 
по 84) регулирует арбитражные соглашения, которые заключаются или 
подтверждаются в письменной форме (раздел 5 Закона об арбитраже). 
Однако арбитражное соглашение не обязательно должно быть заклю-
чено в письменной форме. При определении действия устного арби-
тражного соглашения применяются нормы общего права, за исключе-
нием случаев, когда это устное соглашение основывается на условиях, 
изложенных в письменной форме (раздел 5(3) Закона об арбитраже).

Арбитражный процесс начинается с того, что стороны соглашаются 
передать свой спор на арбитражное разбирательство, часто на основе 

1 Арбитр — это беспристрастная третья сторона, имеющая опыт работы в соот-
ветствующей области права. Арбитр несет ответственность за управление арбитраж-
ным процессом, принятие решений по процедурным вопросам и вынесение окон-
чательного арбитражного решения. Решение арбитра имеет обязательную силу, хотя 
существует ограниченное право на обжалование в судах. 

2 Arbitration Act 1996 CHAPTER 23 URL: https://arbitration.ru/userfi les/fi le/Law/
Arbitration%20acts/UK%20Arbitration%20Act%201996.pdf (дата обращения 01.05.2023)

3 Там же.
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ранее существовавшего контракта. Стороны могут выбрать исполь-
зование одного арбитра или коллегии арбитров. Они также могут до-
говориться о правилах, которые будут регулировать арбитраж. Если 
стороны не смогут прийти к согласию по этим вопросам, будут при-
меняться стандартные правила Закона об арбитраже1.

В Англии и Уэльсе существует несколько вариантов выбора арби-
тража в арбитражных спорах.2 Эти варианты включают институцио-
нальный арбитраж, арбитраж ad hoc и использование специализиро-
ванных арбитражных услуг.

Институциональный арбитраж предполагает использование при-
знанной организации, такой как Лондонский международный арби-
тражный суд или Международная торговая палата, для управления 
арбитражным процессом и предоставления процессуальных правил 
и руководящих указаний.3 Это может дать сторонам определенную 
степень уверенности в том, что арбитраж проводится справедливым 
и беспристрастным образом, а также может обеспечить доступ к опыт-
ным арбитрам, обладающим специфическими отраслевыми знаниями.

Суду разрешается вмешиваться в арбитражное разбирательство 
только в той мере, в какой это прямо разрешено Законом об арби-
траже4 (раздел 1(c) Закона об арбитраже), например, для:

1) Предписать стороне выполнить императивное распоряжение 
суда (раздел 42 Закона об арбитраже).

2) Требовать присутствия свидетеля для дачи показаний или 
предъявления документов или других вещественных доказа-
тельств (статья 43 Закона об арбитраже).

3) Вынести временный судебный запрет в отношении опреде-
ленных вопросов в соответствии со статьей 44(2) Закона об ар-
битраже, в том числе в отношении сохранения доказательств 
и продажи любых товаров, являющихся предметом разбира-
тельства.

4) Определите правовой вопрос, возникающий в ходе разбиратель-
ства (статья 45 Закона об арбитраже).

1 Романов А. К. Правовая система Англии. Глава 12: Англий ская судебная си-
стема. — М.: Дело, 2002. 198 с. 

2 Способы разрешения споров в разносистемных правопорядках / Ю. А. Арте-
мьева, Е. П. Ермакова, Н. А. Ковыршина, Е. П. Русакова. — Москва : Инфотропик 
Медиа, 2017. — 424 с. — EDN ZUMQJR.

3 Ibratova F.  Foreign Practice of Use of Mediation on Collective Labor Disputes / 
F. Ibratova — Text : direct // American Journal of Social and Humanitarian Research. 2022. 
Vol. 3. № 10. — P. 59

4 Курносов А. А. Публично-правовые ограничения юрисдикции арбитражей 
в России и за рубежом // Публично-правовые аспекты юридической компаративи-
стики. V Прокопьевские чтения : материалы международной научно-практической 
конференции, Калининград, 17–18 декабря 2021 года. — Калининград: Балтийский 
федеральный университет имени Иммануила Канта, 2022. — С. 264–265.
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Стороны могут согласиться исключить разделы 42, 44 и 45 Закона 
об арбитраже, но не могут согласиться исключить раздел 43.

В качестве общего принципа суд вмешается только в том случае, 
если он убедится, что заявитель исчерпал все доступные арбитражные 
процедуры. Сторона может обратиться в суд с ходатайством о при-
остановлении судебного разбирательства (раздел 9 Закона об арби-
траже). Суд должен предоставить отсрочку, если только арбитражное 
соглашение не является недействительным, не вступившим в силу или 
не подлежащим исполнению. 1

Сторона может оспорить юрисдикцию третейского суда либо путем 
подачи заявления в сам третейский суд (раздел 30 Закона об арбитра-
же), либо путем подачи заявления в суд (раздел 32 Закона об арбитра-
же). В любом случае отвод должен быть заявлен до того, как в ходе 
арбитражного разбирательства будут предприняты шаги по существу 
(статьи 31 и 73 Закона об арбитраже).

Суды имеют право выносить судебные запреты на возбуждение 
исков (раздел 37 Закона о судах высшей инстанции 1981 года). Вер-
ховный суд постановил, что судебный запрет на подачу иска может 
быть получен даже в тех случаях, когда арбитраж еще не начался или 
находится в стадии рассмотрения.2

Английские суды имеют право, в исключительных случаях, вы-
носить анти арбитражные предписания, чтобы ограничить арбитраж, 
проводимый за границей, даже в тех случаях, когда Англия не является 
естественным форумом для рассмотрения основного спора (Саббаг 
против Хури)3. В деле Саббаха исключительными обстоятельствами, 
побудившими суд вмешаться, был тот факт, что истцы в иностран-
ном арбитраже сами ранее направили в английский суд вопрос о том, 
подпадают ли требования под действие арбитражного соглашения, 
и получили отрицательный ответ на этот вопрос.

В конечном счете, выбор того, какой вариант арбитража исполь-
зовать, будет зависеть от целого ряда факторов, включая характер 
спора, предпочтения вовлеченных сторон и ресурсы, доступные для 
управления арбитражным процессом. Однако, понимая различные 
доступные варианты, стороны могут принимать обоснованные реше-
ния относительно наиболее подходящего подхода для удовлетворения 
своих конкретных потребностей и целей.

1 Черняева Д. В. Новейшие тенденции развития трудового права Великобрита-
нии / Д. В. Черняева // Труд за рубежом. — 2006. — № 3. — С. 119–136.

2 Яровая М. В. Судебные системы современных европейских государств: срав-
нительно-правовой анализ. Теория и история права и государства; история учений  
о праве и государстве: дис. канд. юрид. наук. М.: РАП, 2006. С. 70–89. 

3 Sabbagh-v-Khoury & Ors [2019] EWCA Civ 1219 URL: https://www.hilldickin-
son.com/insights/articles/sabbagh-v-khoury-ors-2019-ewca-civ-1219 (дата обращения: 
01.04.2023).
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Преимущества и недостатки арбитражного разрешения споров
Арбитраж становится все более популярным при разрешении тру-

довых споров благодаря своим многочисленным преимуществам, та-

ким как скорость, оперативность, рентабельность, гибкость и конфи-

денциальность. Однако есть и некоторые недостатки, которые следует 

учитывать.

Преимущества арбитража включают в себя1:
1) Скорость: Арбитраж часто проходит быстрее, чем судебное 

разбирательство. Стороны могут договориться о временных 

рамках, что может привести к более быстрому разрешению 

вопроса.

2) Эффективность: Арбитражный процесс часто более эффекти-

вен, чем судебное разбирательство. Арбитр может принимать 

решения более оперативным образом, что позволяет экономить 

время и затраты.

3) Рентабельный: Арбитраж может обойтись дешевле, чем судеб-

ное разбирательство. Здесь нет суда присяжных или судебных 

издержек, и процесс может быть короче, чем судебное разбира-

тельство, что означает меньшие гонорары адвокатов.

4) Гибкость: Стороны, участвующие в арбитраже, могут вносить 

больший вклад в формат разбирательства. Это может включать 

в себя выбор арбитра и место проведения арбитражного раз-

бирательства.

5) Конфиденциальность: Арбитраж обеспечивает высокую степень 

конфиденциальности для вовлеченных сторон, что может быть 

выгодно предприятиям и сотрудникам, которые не хотят, чтобы 

их спор стал достоянием общественности.

К недостаткам арбитража относятся:
1) Отсутствие общественного контроля: поскольку арбитражное 

разбирательство является частным, принимаемые решения 

не подвергаются такому пристальному общественному кон-

тролю, как судебные решения, а это означает, что оно может 

быть менее прозрачным.

2) Ограниченные права на обжалование: Стороны имеют лишь 

ограниченные права на подачу апелляции в суд в связи с арби-

тражным решением.

1 См. например: Курочкин С. А. Третейское разбирательство и международный 

коммерческий арбитраж: монография, 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Статут, 2021. 

С. 47–48; Курносов А. А. Публично-правовой статус третейских судов в России на со-

временном этапе / А. А. Курносов // Тенденции развития юридической науки на со-

временном этапе : материалы V Всероссийской научной конференции с международ-

ным участием, Кемерово, 20–21 мая 2022 года. — Москва: РГ-Пресс, 2022. — С. 83.
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3) Потенциальная предвзятость: существует потенциальная пред-
взятость со стороны арбитра, хотя есть способы попытаться 
снизить этот риск с помощью критериев отбора, таких как опыт 
работы арбитром и знание отрасли.

4) Расходы на арбитра: Выбор арбитра может быть дорогостоящим, 
и стороны часто делят гонорар арбитра пополам.

Аспекты гибкости, эффективности, скорости и конфиденциаль-
ности процесса могут оказать положительное влияние на результат. 
Однако сторонам следует осознавать потенциальные недостатки этого 
процесса, такие как возможность предвзятости, ограниченные права 
на обжалование и потенциальные издержки. В конечном счете, реше-
ние о том, какой механизм разрешения споров использовать, будет 
зависеть от конкретных обстоятельств каждого дела, и сторонам сле-
дует тщательно взвесить преимущества и недостатки арбитража при 
принятии своего решения1.

Вот несколько примеров трудовых арбитражных дел, которые име-
ли место в Англии и Уэльсе:

1. ASLEF и Лондонский метрополитен: Профсоюз машинистов 
поездов ASLEF обратился в арбитраж с Лондонским метрополитеном 
по поводу условий труда и безопасности машинистов. Был назначен 
арбитр, и спор был разрешен с обещанием улучшения условий труда 
и усиления мер безопасности.2

2. Unison и городской совет Бирмингема: Профсоюз государ-
ственного сектора Unison обратился в арбитраж с городским советом 
Бирмингема по поводу предложенных изменений в графике работы 
группы сотрудников. Арбитр вынес решение в пользу сотрудников, 
установив, что предложенные изменения не были разумными или 
практичными3.

3. RMT и Юго-Западная железная дорога: Профсоюз работников 
железнодорожного, морского и транспортного транспорта (RMT) об-
ратился в арбитраж с Юго-Западной железной дорогой по поводу из-
менений условий труда и роли охраны поездов. Арбитр присудил четы-
рехпроцентное повышение заработной платы сотрудникам и оставил 
в силе роль охранников поездов.4

1 Бегаева А. А. Институт медиации — альтернативный  способ разрешения корпо-
ративных конфликтов // Предпринимательское право. 2008. 

2 What is the dispute on UK railways and could strikes be biggest in modern histo-
ry. URL: https://www.theguardian.com/business/2022/may/24/what-is-the-dispute-
on-uk-railways-and-could-strikes-be-biggest-in-modern-history (дата обращения: 
01.04.2023).

3 Agreement reached on Birmingham equal pay claims. URL: https://www.unison.
org.uk/news/article/2013/10/agreement-birmingham-equal-pay-claims (дата обращения: 
01.04.2023).

4 PROPOSED DISPUTE RESOLUTION AGREEMENT. URL: https://www.rmt.
org.uk/news/publications/rdg-general-grades-proposals (дата обращения: 01.04.2023).
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4. Unite и British Airways: Авиационный профсоюз Unite обратился 
в арбитраж с British Airways по поводу изменений условий труда и за-
работной платы тысяч сотрудников. Арбитр вынес решение в пользу 
British Airways, что привело к значительным изменениям в оплате тру-
да и условиях работы пострадавших сотрудников.1

5. Unison и работодатели NHS: Unison обратилась в арбитраж с ра-
ботодателями NHS по поводу предлагаемых изменений в оплате труда 
и условиях работы сотрудников NHS. Арбитр вынес решение в пользу 
Unison, что привело к повышению заработной платы пострадавших 
сотрудников и изменению условий труда.2

Эти дела о трудовом арбитраже демонстрируют, как арбитраж 
используется в Англии и Уэльсе для разрешения споров между про-
фсоюзами и работодателями3. Они показывают, что арбитраж может 
быть эффективным способом разрешения споров, предоставляя ней-
тральную и независимую третью сторону для содействия в принятии 
окончательного решения.

Заключение
В целом, арбитраж может предложить жизнеспособную альтерна-

тиву разрешению трудовых споров4, предоставляя конфиденциальное, 
эффективное и экономичное средство разрешения разногласий между 
работодателями и работниками или между сторонами, участвующими 
в переговорах по трудовому спору.

Будущее трудового арбитража в Англии, вероятно, будет опреде-
ляться несколькими факторами. Одним из основных факторов станут 
изменения в трудовом законодательстве и нормативных актах, кото-
рые повлияют на порядок разрешения трудовых споров. Кроме того, 
достижения в области технологий могут повлиять на разработку новых 
арбитражных инструментов и техник, которые повышают эффектив-
ность, скорость и точность.

Еще одним фактором, который повлияет на будущее трудового 
арбитража в Англии, является изменение характера самой работы. 
По мере того как все больше людей переходят на нетрадиционные 
формы работы, такие как экономика концертов, будут возникать но-

1 Timeline — British Airways battle with Unite union. URL: https://www.reuters.com/
article/uk-britishairways-unite-idUKTRE69J1GZ20101020 (дата обращения: 01.04.2023).

2 Pay off er accepted by the NHS Staff  Council. URL: https://www.nhsemployers.org/
news/pay-off er-accepted-nhs-staff -council (дата обращения: 01.04.2023).

3 Способы разрешения споров в разносистемных правопорядках / Ю. А. Арте-
мьева, Е. П. Ермакова, Н. А. Ковыршина, Е. П. Русакова. — Москва : Инфотропик 
Медиа, 2017. — 424 с.

4 Трезубов Е. С. Отдельные проблемы внутригосударственного арбитража спор-
тивных споров // Актуальные проблемы спортивного права: российский и зарубеж-
ный опыт : Сборник материалов Всероссийского круглого стола (с международным 
участием), Барнаул, 04 июня 2021 года. — Барнаул: Алтайский государственный уни-
верситет, 2021. — С. 55–64.
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вые проблемы, связанные с трудовым арбитражем. Например, может 
возникнуть большая потребность в арбитраже для разрешения споров, 
связанных с заработной платой, льготами и условиями труда незави-
симых подрядчиков и временных сотрудников.

Рост популярности удаленной работы и телеработы также может 
повлиять на трудовой арбитраж. Поскольку все больше сотрудников 
работают удаленно, может оказаться сложнее собирать доказательства 
и проводить слушания лично. Это может привести к более широкому 
использованию виртуальных арбитражных платформ и других техно-
логий для облегчения удаленных слушаний.
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Дополнительные доказательства на стадии 
судебного…  разбирательства

Меренков И. В.

Аннотация. Правило раскрытия доказательств установлено для обе-
спечения правильного и своевременного рассмотрения дела, а также для 
соблюдения принципа состязательности. Данное требование не закрывает 
перед заинтересованными лицами возможность ходатайствовать о пред-
ставлении дополнительных доказательств на более поздних этапах. По во-
просу о том, нужно ли, при наличии правила заблаговременного раскрытия 
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доказательств, представлять дополнительные доказательства непосред-
ственно в судебном заседании, в научной литературе существуют разные 
позиции: от категорического отрицания до возможности их представления 
в исключительных случаях. В статье обосновывается, что, несмотря на не-
обходимость противостоять недобросовестному поведению сторон, законо-
дательное закрепление какого-либо перечня оснований для представления 
дополнительных доказательств не является необходимым. Непредставление 
доказательств, нарушение сроков представления доказательств, определен-
ных судом, и представление их в момент проведения судебного заседания, 
далеко не всегда происходит с целью причинения вреда. Чаще всего это 
связано с юридической неосведомленностью, сложностью получения опре-
деленных доказательств, а также с тем, что суд не разъяснил сторонам, какие 
факты включены им в предмет доказывания, какими доказательствами они 
должны быть подтверждены.

В статье проанализированы позиции Конституционного Суда РФ в от-
ношении участия лица в судебном заседании с помощью систем видео-
конференцсвязи и в отношении использования судом копий документов. 
Обращается внимание на зарубежный опыт, при котором никто не может 
самостоятельно изготавливать для себя доказательства, либо заверять их ко-
пии. Полезным будет при оценке доказательственного веса представленной 
копии принимать во внимание характер причин, в зависимости от которых 
суду не представлен оригинал. 

При анализе поводов для появления дополнительных доказательств 
в статье обращается внимание на связь этого вопроса с институтом само-
контроля суда.

Сделан вывод, что в качестве поводов к истребованию дополнительных 
доказательств на стадии судебного разбирательства могут быть следующие 
ситуации: 1) ошибки в определении предмета доказывания; 2) возникшая 
потребность в дополнительных доказательствах при исследовании и пред-
варительной оценке информации в ранее представленных средствах до-
казывания; 3) возобновление рассмотрения дела по существу в связи с не-
обходимостью выяснить новые обстоятельства, имеющие значение для 
рассмотрения дела, или исследовать новые доказательства.

Ключевые слова: доказательства; дополнительные доказательства; рас-
крытие доказательств; ответственность за  представление доказательств; 
злоупотребление процессуальными правами; исследование доказательств. 

Additional evidence at judicial trial
Merenkov I. V.

Abstract. The rule of disclosure of evidence is established to ensure the 
correct and timely consideration of the case, as well as to comply with the ad-
versarial principle. This requirement does not prevent interested parties from 
requesting additional evidence at a later stage. On the question of whether 
it  is necessary, in the presence of a rule for the advance disclosure of evi-
dence, to submit additional evidence directly at the court session, there are 
different positions in the scientifi c literature: from categorical denial to the 
possibility of their presentation in exceptional cases. The article substanti-
ates that, despite the need to counter the unfair behavior of the parties, the 
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legislative consolidation of any list of grounds for the presentation of addi-
tional evidence is not necessary. Failure to submit evidence, violation of the 
deadlines for the presentation of evidence, determined by  the court, and 
their presentation at the time of the court session, does not always occur 
with the intent to cause harm. Most often this is due to legal ignorance, the 
diffi culty of obtaining certain evidence, as well as the fact that the court did 
not explain to the parties what facts are included in the subject of proof, 
what evidence they must be confi rmed.

The article analyzes the positions of the Constitutional Court of the Russian 
Federation regarding the participation of a person in a court session using 
video conferencing systems and regarding the use of copies of documents 
by the court. Attention is drawn to foreign experience, in which no one can 
independently produce evidence for themselves, or certify their copies. It will 
be useful in assessing the probative weight of the presented copy to take into 
account the nature of the reasons, depending on which the original was not 
presented to the court.

When analyzing the reasons for the appearance of additional evidence, 
the article draws attention to the connection of this issue with the institution 
of court self-control.

It is concluded that the following situations may be the reasons for de-
manding additional evidence at the trial stage: 1) errors in determining the 
subject of proof; 2) the arisen need for additional evidence in the study and pre-
liminary assessment of information in the previously presented means of proof; 
3) resumption of the consideration of the case on the merits in connection with 
the need to clarify new circumstances that are important for the consideration 
of the case, or to investigate new evidence.

Key words: evidence, proof; additional proof; disclosure of evidence; respon-
sibility for presenting evidence; abuse of procedural rights; research evidence.

Приступая к анализу причин появления и значимости дополни-
тельных доказательств на стадии судебного разбирательства следу-
ет отметить интересную позицию, связанную с данной проблемой, 
высказанную Н. Г. Елисеевым. Автор отмечает достаточно высокую 
активность судов в установлении обстоятельств дела и истребовании 
доказательств, закрепленную законодательно, но одновременно он от-
мечает оборотную сторону судебной активности в области доказатель-
ственной деятельности — это ответственность суда за полное и всесто-
роннее исследование обстоятельств дела и, как следствие, ограничение 
или исключение применения санкции в виде запретов использовать 
представленные с нарушением срока или своевременно нераскрытые 
противной стороной доказательства. Именно этим он объясняет по-
ложительный ответ Высшего арбитражного суда на вопрос о праве 
арбитражного суда первой инстанции принимать и исследовать до-
казательства, не раскрытые лицами, участвующими в деле, до начала 
судебного заседания и представленные позднее на стадии исследова-
ния доказательств: такие доказательства должны быть исследованы 
арбитражным судом первой инстанции независимо от причин, по ко-
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торым был нарушен порядок раскрытия доказательств. Эти причины 
могут быть учтены судом при распределении судебных расходов.1

Конкретно эта позиция была изложена в Информационном пись-
ме Президиума ВАС РФ от 13.08.2004 № 82 «О некоторых вопросах 
применения Арбитражного процессуального кодекса РФ»,2 которая 
без изменения была повторена также в Информационном пись-
ме Президиума ВАС РФ от 01.07.2014 № 166 «О неприменении от-
дельных положений Информационных писем Президиума ВАС РФ» 
от 13.08.2004 № 82 и от 22.12.2005 № 99.3

Более того, Пленум Верховного Суда РФ в п.37 своего Постановле-
ния от 23.12.2021 № 46 «О применении Арбитражного процессуального 
кодекса РФ при рассмотрении дел в суде первой инстанции» отмечает, 
что «само по себе нарушение порядка раскрытия доказательств, в том 
числе их представление с нарушением сроков, не может выступать 
основанием для отказа в их принятии и исследовании. Арбитражный 
суд вправе отнести на лицо, участвующее в деле и допустившее такое 
нарушение, расходы независимо от результатов рассмотрения дела 
в соответствии с ч.2 ст.111 АПК (ч.5 ст.65 АПК).4

Таким образом, следует отметить, что как Высший Арбитражный 
Суд, так и Верховный Суд РФ придерживаются последовательной 
позиции: дополнительные доказательства могут быть представлены 
(истребованы) на стадии судебного разбирательства. 

В процессуальной литературе по этому вопросу высказываются 
иные позиции. Так, М. Р. Загидуллин полагает, что и п.37 Постанов-
ления Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2021 № 46 и п.35 Ин-
формационного Президиума ВАС от 13.08.2004 № 82 вступают в про-
тиворечие с ч.5 ст.159 АПК, где указывается, что арбитражный суд 
вправе отказать в удовлетворении заявления или ходатайства в случае, 
если они не были своевременно поданы лицом, участвующим в деле, 
вследствие злоупотребления своим процессуальным правом и явно 
направлены на срыв судебного заседания, затягивание судебного про-
цесса, воспрепятствование рассмотрению дела и принятию законного 
и обоснованного акта, за исключением случая, если заявитель не имел 
возможности подать такое заявление или такое ходатайство ранее 
по объективным причинам.5

На наш взгляд, подобное указание закона не закрывает перед за-
интересованными лицами возможности ходатайствовать о представле-
нии (истребовании) дополнительных доказательств на более поздних 

1 Елисеев Н. Г. Раскрытие доказательств // Закон. 2014. № 10. С. 38–44.
2 СПС «КонсультантПлюс».
3 СПС «КонсультантПлюс».
4 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2022. № 3.
5 Загидуллин М. Р. Юридическая ответственность в цивилистическом процессе. 

Автореф….дисс. д-ра юрид.наук. 2022. С. 38.
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этапах. Разрешение отмеченного автором противоречия, как видим, 
состоит в том, что принятие (истребование) дополнительных доказа-
тельств на более поздних этапах не происходит чисто автоматически, 
а предполагает выяснение наличия (или отсутствия) факта злоупотре-
бления процессуальным правом, т.е. содержится в той же самой норме.

Наиболее резкой позиции по данному вопросу придерживает-
ся В. З. Гущин, который отмечает, что в законе названы стадии су-
допроизводства, в процессе осуществления которых должны быть 
представлены доказательства. Согласно содержанию статей 131, 132, 
148, 150 ГПК доказательства представляются при предъявлении иска 
(заявления) и при подготовке дела к судебному разбирательству. Это 
позволяет каждой стороне еще до рассмотрения и разрешения дела 
знать все аргументы и доказательства другой стороны и своевременно 
подготовить свои возражения и их обоснование, а суду — определить 
существо конфликта, оценить представленные доказательства и пра-
вильно рассмотреть и разрешить дело. В. З. Гущин выступает против 
представления доказательств в судебное заседание, он полагает, что 
это делается с целью затягивания процесса или чтобы не дать другой 
стороне своевременно ознакомиться с предъявленными доказатель-
ствами и подготовить соответствующее опровержение, а также пола-
гает, что в ГПК РФ следует предусмотреть норму, уточняющую объем 
и время предоставления доказательств, их раскрытия и устанавлива-
ющую ответственность за неосуществление этих действий в срок без 
уважительных причин.1 

Такой этап доказательственной деятельности как исследование 
доказательств, в основном соответствует стадии судебного разбира-
тельства. Однако, было бы неточным утверждать, что судебное раз-
бирательство сосредоточено только на исследовании доказательств. 
В судебном разбирательстве могут также восполняться те упущения, 
которые имели место на более ранних этапах доказательственной де-
ятельности.

М. А. Фокина в принципе считает возможным (исходя из прин-
ципа состязательности) представление доказательств в ходе судебно-
го разбирательства, но полагает, что оно должно быть не правилом, 
а исключением. К основанию, дающему право на представление до-
казательств непосредственно в судебное заседание, можно отнести 
наличие уважительных причин несвоевременного представления до-
казательств. К таким причинам она относит (и считает, что это должно 
быть законодательно закреплено): 1) необходимость представления 
доказательств возникла в ходе судебного заседания, если будет дока-
зано, что сторона (третье лицо) не предвидела и не могла предвидеть 
этого; 2) представление доказательств не влечет затягивания рассмо-

1 Гущин В. З. Предмет доказывания и установление истины в гражданском судо-
производстве // Современное право. 2015. № 12. С. 95–98.
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трения дела; 3) сторона (третье лицо) не знала о необходимости дан-
ного доказательства для установления фактических обстоятельств дела 
и доказала это; 4) необходимость опровержения новых доказательств, 
представленных в судебное заседание противоположной стороной; 5) 
новые доказательства представлены после изменения основания или 
предмета иска либо уменьшения или увеличения исковых требований, 
а также при предъявлении встречного иска.1

Противостоять недобросовестному поведению сторон суду дей-
ствительно необходимо, но законодательное закрепление предложен-
ного перечня оснований для представления дополнительных дока-
зательств видится спорным. Прежде всего, он слишком узок. Кроме 
того, в перечне есть некоторая противоречивость. Представим, что 
стороне удается доказать, что она не могла предвидеть необходимость 
представления доказательства, а такая потребность возникла в ходе 
судебного заседания; или доказать, что она не знала о необходимости 
данного доказательства для установления фактических обстоятельств 
или обосновать любые другие причины нарушения срока представле-
ния доказательств, не названных в перечне. Но само представление 
(истребование) дополнительных доказательств, ознакомление с ними 
других лиц, участвующих в деле, требует времени, т.е. неизменно про-
исходит так называемое «затягивание» процесса и невольно возникает 
вопрос, а имело ли смысл это обоснование и доказывание обстоя-
тельств, препятствовавших своевременному представлению доказа-
тельств, если по причине «затягивания» можно отказать в их принятии. 
Что касается пункта 5 из перечня оснований представления дополни-
тельных доказательств, предложенного М. А. Фокиной, то заметим, 
что доказательства, представленные после изменения оснований или 
предмета иска, а также при предъявлении встречного иска, по своему 
смысловому содержанию не могут быть отнесены к «несвоевременно 
представленным».

В ситуации, когда сторона ходатайствует о представлении (истре-
бовании) дополнительных доказательств в стадии судебного разбира-
тельства, на наш взгляд, суду необходимо установить, чем объясняется 
нарушение ею срока их представления: возникшими сложностями или 
стремлением затянуть процесс, т.е. пойти на злоупотребление своим 
процессуальным правом. Закрепление законом перечня оснований, 
когда можно принять дополнительные доказательства, предлагаемое 
в процессуальной литературе, в этой ситуации суду мало помогает, 
а лишь формализует действия суда и существенно усложняет для лиц, 
участвующих в деле, возможность представить эти доказательства.

Употребляемое ч.5 ст.159 АПК РФ понятие «злоупотребление сво-
им процессуальным правом» законодательно не определено, но, как 

1 Фокина М. А. Механизм доказывания по гражданским делам: теоретико-при-
кладные проблемы. Москва. 2010. С. 393–394.
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отмечает В. В. Ярков, его понимание выработано в судебной практике 
и доктрине.1 Отметим мнение по этому вопросу М. И. Подоляка, ко-
торый основным признаком наличия злоупотребления своим процес-
суальным правом считает намерение употребить его во вред другому 
лицу, действуя при этом как бы в пределах предоставленных прав.2

Нарушение лицами, участвующими в деле, сроков представления 
доказательств, определенных судом, и представление их в момент про-
ведения судебного заседания, действительно затрудняет для противо-
положной стороны опровержение обстоятельств, доводов, содержа-
щихся в дополнительно представленных доказательствах, но далеко 
не всегда это представление делается с целью причинения ей вреда. 
Чаще всего это связано с юридической неосведомленностью, слож-
ностью получения определенных доказательств, а также с тем, что суд 
не пояснил сторонам, какие факты включены им в предмет доказы-
вания, какими доказательствами и кем они должны быть подтверж-
дены и др. Не случайно законодатель в ч.5 ст.159 АПК, отмечая меры 
ответственности за злоупотребление своим процессуальным правом 
(несвоевременно поданное ходатайство), оговаривает, что они непри-
менимы, если заявитель не имел возможности подать такое заявление 
или такое ходатайство ранее по объективным причинам.

Необходимость истребования дополнительных доказательств 
и возникающие в связи с этим проблемы могут возникнуть при ис-
следовании в ходе судебного разбирательства любого из средств до-
казывания, поскольку уже в этот момент происходит предварительная 
оценка их относимости, допустимости, достоверности и достаточно-
сти (ч.3 ст.67 ГПК). 

В арбитражном судопроизводстве, в частности, при рассмотрении 
дел публично-правового характера суд для обеспечения лицам, уча-
ствующим в деле, возможности исследовать все необходимые дока-
зательства может признать явку в судебное заседание представителей 
государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, должностных лиц, принявших оспариваемое решение, акт 
(п.3 ст.194; ч.3 ст.200; ч.4 ст.205; п.3 ст.210; п.3 ст.215 АПК). 

В процессуальной литературе отмечается, что в период рассмотре-
ния дела в судебном заседании, стороны как субъекты доказатель-
ственной деятельности, имеют право требовать у суда реального обе-
спечения возможности для исследования необходимых доказательств.3

1 Ярков В. В. Злоупотребление процессуальными правами: диагностика и лече-
ние (комментарий Определения Верховного Суда РФ от 17.01.2017 г. № 36-КГ16–
26)// Вестник гражданского процесса. 2017. № 5. С. 81–112.

2 Подоляк М. И. Злоупотребление правами в рамках гражданского и арбитражно-
го процесса // СПС «КонсультантПлюс». 2021 г.

3 Нахова Е. А. Стороны, заявители как субъекты доказательственной деятельно-
сти в цивилистическом и административном производстве // Ленинградский юриди-
ческий журнал. 2016. № 2. С. 224–232.
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В частности, в современных условиях развития информационных 
технологий появилась возможность использовать такие новые спосо-
бы исследования доказательств, как участие в судебном заседании пу-
тем использования систем видео-конференцсвязи (ст.155.1 ГПК РФ).1

Возможны ситуации, когда личное непосредственное участие 
в судебном заседании для участника процесса невозможно. В этом 
случае возникает его заинтересованность в использовании системы 
видеоконференц-связи. Применение этой системы вряд ли можно на-
звать дополнительным доказательством. Конституционный Суд РФ в 
Определении от 17.07.2018 № 1825-О именует это «дополнительным 
способом участия сторон в судебном заседании». В практике приме-
нения этого дополнительного способа участия стороны в судебном 
заседании обозначились определенные сложности.

В упомянутом выше Определении КС РФ анализируется жалоба 
гр-на Шеломенцева на нарушение его конституционных прав статья-
ми 12, 35 и 55 во взаимосвязи со ст.155.1 ГПК. Заявитель, отбываю-
щий наказание в виде лишения свободы, при рассмотрении своего 
заявления о восстановлении пропущенного процессуального срока 
на подачу кассационной жалобы не смог участвовать в судебном за-
седании ни непосредственно, ни путем использования видеоконфе-
ренц-связи. По мнению заявителя, упомянутые нормы, позволяющие 
при произвольном толковании отказать лицам, отбывающим наказа-
ние в виде лишения свободы, в участии в судебном заседании путем 
использования систем ВКС, препятствует всестороннему и полному 
исследованию доказательств, а также ставят их в неравное положение 
с лицами, которые принимают участие в рассмотрении гражданского 
дела. Заявитель ранее уже обращался с аналогичным заявлением в КС 
РФ поскольку, находясь в местах лишения свободы, не смог принять 
участия в рассмотрении иска о взыскании денежных средств и ком-
пенсации морального вреда. При этом суды отказали в удовлетворе-
нии ходатайства о рассмотрении дела с применением системы ВКС 
из-за отсутствия технической возможности. Определением КС РФ 
от 27.03.2018 № 716-О в его просьбе рассмотреть вопрос о консти-
туционности статей 12, 35, 55 во взаимосвязи со ст.155.1 ГПК было 
отказано. Конституционный Суд пояснил, что право на судебную за-
щиту, как оно сформулировано в ст.47 Конституции РФ, не свиде-
тельствует о возможности выбора гражданином по своему усмотрению 
того или иного способа и процедуры судебной защиты, особенности 
которых применительно к отдельным категориям дел определяются 
федеральными законами.

ГПК РФ допускает участие в судебном заседании путем использо-
вания систем ВКС лица, которое по объективным причинам не может 

1 Томак А. И. Реализация принципа состязательности в условиях развития ин-
формационных технологий. Автореф.дисс. …канд.юрид.наук. — Москва. 2021. С. 13.
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присутствовать лично в судебном заседании, если его участие необхо-
димо для правильного рассмотрения гражданского дела и при наличии 
технических возможностей для этого (ч.1 ст.155.1 ГПК). Отмечено, 
что ст.155.1 ГПК, предусматривающая возможность дополнительного 
способа участия сторон в судебном заседании путем использования 
системы ВКС, не содержит каких-либо положений, позволяющих су-
дье произвольно отказывать в удовлетворении ходатайств об участии 
в судебном заседании отмеченным образом. По этим же основаниям 
КС РФ вторично отказал заявителю в принятии его жалобы к рас-
смотрению.1

Отметим, что ст.155.1 ГПК называет два основания для примене-
ния системы ВКС — это ходатайство заинтересованного участника 
процесса и наличие технических возможностей. 

КС РФ, отмечая, что данная норма не содержит каких-либо по-
ложений, позволяющих судье произвольно отказывать в удовлетво-
рении ходатайства об использовании данной системы связи, в чис-
ле оснований для ее применения делает также оговорку: «если его 
участие необходимо для правильного рассмотрения гражданского 
дела». На наш взгляд, в такой интерпретации разъяснение выглядит 
нелогичным, поскольку решение вопроса о том, необходимо ли уча-
стие заинтересованного лица в процессе будет зависеть от усмотре-
ния суда.

Вопрос об использовании дополнительных доказательств может 
возникнуть в случае, если в ходе судебного разбирательства сторона 
откажется от сделанного ранее признания обстоятельств, на которых 
другая сторона основывает свои требования или возражения. 

В процессуальной литературе отмечается, что правовые послед-
ствия отказа от признания заключаются в следующем: 1) суд переста-
ет учитывать те факты, которые имели место в признании в качестве 
установленных; 2) суду необходимо будет вновь вернуться к процедуре 
представления дополнительных и исследования имеющихся в деле до-
казательств, поскольку эффект освобождения процессуального оп-
понента от обязанности доказывания признанных обстоятельств (ч.2 
ст.68 ГПК) будет аннулирован.2

Как отмечалось, стороны, как субъекты доказательственной дея-
тельности, имеют право требовать у суда реального обеспечения воз-
можности для исследования доказательств. В частности исследование 
показаний свидетелей обеспечивается вызовом граждан для допроса 

1 Определение Конституционного Суда РФ от 17.07.2018 № 1825-О; Определе-
ние Конституционного Суда РФ от 27.03.2018  № 716-О «Об отказе в принятии к рас-
смотрению жалобы гр-на Шеломенцева на нарушение его конституционных прав 
статьями 12, 35, 55 во взаимосвязи со ст.155.1 ГПК РФ» // Документ опубликован 
не был. Доступ: «КонсультантПлюс».

2 Тряпочкин Н. А. Судебное признание в цивилистическом процессе. Автореф. 
дисс…канд.юрид.наук. Екатеринбург. 2022. С. 17.
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в суд одним из установленных способов (ст.69 ГПК; ст.56, 88 АПК). 
При использовании показаний свидетелей, не имеющих возможно-
сти явиться в заседание, суд обязан обеспечить получение показаний 
в установленной для этого процессуальной форме, то есть, он может 
быть допрошен в месте своего пребывания, если неявка связана с бо-
лезнью, старостью, инвалидностью или другими уважительными при-
чинами (ч.1 ст.70 ГПК).

Свидетель также сможет участвовать в судебном заседании путем 
использования системы видеоконференц-связи (ч.1 ст.155.1 ГПК). 

В АПК РФ для свидетеля предусмотрена возможность по предло-
жению суда изложить показания в письменной форме. В этом случае 
они приобщаются к материалам дела (ч.3 ст.88 АПК). Отметим, что 
в этих случаях речь не идет о дополнительных доказательствах, а лишь 
о дополнительных возможностях их исследования.

Определенные сложности у судов вызывает работа с копиями пись-
менных доказательств в процессе их исследования.

Заинтересованные лица усматривают неопределенность правового 
регулирования данного вопроса. Так, гр-н Векшин Г. Ю. обратился 
в Конституционный Суд РФ с жалобой на нарушение его консти-
туционных прав частью 7 ст.67 и положениями части 2 ст.71 ГПК. 
Из представленных КС материалов следует, что решением суда первой 
инстанции, оставленное без изменения судом апелляционной инстан-
ции, было удовлетворено исковое заявление банка к Г. Ю. Векшину 
о взыскании кредитной задолженности. По мнению заявителя, ч.7 
ст.67 ГПК как содержащая неопределенность в отношении совокуп-
ности условий, при наличии которых обстоятельства дела, подтверж-
даемые только копией документа или иного письменного доказатель-
ства, не могут считаться доказанными и положения ч.2 ст.71 ГПК, как 
позволяющие суду относить к надлежаще заверенным копиям пись-
менных доказательств представленные стороной копии документов, 
заверенных самой стороной, противоречат статьям 2 (ч.1), 15 (ч.4), 17 
(ч.1), 18, 45, 46 Конституции РФ.

КС не согласился с доводами заявителя и изложил свою позицию 
в определении от 27.03.2018 г. № 724-О. По мнению КС РФ, часть 7 
ст.67 ГПК, предписывающая суду не считать доказанными обстоя-
тельства, подтверждаемые только копией документа или иного пись-
менного доказательства, в тех случаях, когда утрачен и не передан суду 
оригинал документа, и представленные каждой из спорящих сторон 
копии этого документа не тождественны между собой, и невозможно 
установить подлинное содержание оригинала документа с помощью 
других доказательств, какой-либо неопределенности не содержит, на-
правлена на обеспечение принятия судом законного и обоснованно-
го решения, является процессуальной гарантией права на судебную 
защиту и, следовательно, не может расцениваться как нарушающая 
конституционные права заявителя.
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По поводу ч.2 ст.71 ГПК РФ Конституционным Судом РФ отмече-
но, что положение, обязывающее представить в суд письменные до-
казательства в подлиннике или в форме надлежаще заверенной копии, 
конкретизирует положения ст.50 (ч.2) Конституции РФ, не допуска-
ющей использование при осуществлении правосудия доказательств, 
полученных с нарушением федерального закона и ч.2 ст.55 ГПК РФ, 
в соответствии с которой доказательства, полученные с нарушением 
закона, не имеют юридической силы и не могут быть положены в ос-
нову решения суда. 

Кроме того, указанные законоположения не препятствуют суду 
произвести оценку письменного доказательства в соответствии 
с предписаниями ст. 67 ГПК РФ, ее частей 6 и 7; заинтересован-
ное лицо вправе оспорить находящееся в деле письменное дока-
зательство путем заявления о его подложности в порядке ст.186 
ГПК РФ.1

Таким образом, в качестве дополнительных доказательств в делах 
с использованием копий документов, других письменных материалов, 
служат их оригиналы, предъявляемые для сравнения и установления 
точности копирования (ч.6 ст.67 ГПК) или экспертное заключение 
о возможной подложности (ст.186 ГПК).

По этому вопросу необходимо отметить и позицию Верховного 
Суда РФ. Так, в определении Судебной Коллегии по гражданским 
делам Верховного Суда РФ № 5-КГ19–86 было отмечено, что отсут-
ствие в материалах дела сведений о том, что суд обозревал оригиналы 
документов (накладные о передаче ответчику материальных ценно-
стей) и использование при вынесении решения их копий, является 
нарушением ч.2 ст.56 ГПК РФ, поскольку доказательства, полученные 
с нарушением закона, не имеют юридической силы и не могут быть 
положены в основу решения суда.2

Отметим, однако, что ситуация, когда суд принимает от одной 
из спорящих сторон копии документов, ею же изготовленных и за-
веренных также ею, могут вызвать у другой стороны сомнения в их 
достоверности. Следует выразить сожаление, что КС РФ не уделил 
должного внимания этому аспекту.

Представляется, что на законодательном уровне или в поста-
новлениях высших судебных органов полезным было бы закрепле-
ние положения, согласно которому никто не может самостоятель-
но изготавливать для себя доказательства, то есть доказательства 
не должны исходить от самого лица, основывающего на них свои 

1 Определение КС РФ от 27.03.2018 г. № 724-О «Об отказе в принятии к рассмо-
трению жалобы гр-на Векшина Г. Ю. на нарушение его конституционных прав ч.7 
ст.67 и ч.2 ст.71 ГПК РФ» // Документ опубликован не был. «КонсультантПлюс».

2 Обзор практики Верховного Суда РФ № 1 (2020) // БВС РФ. 2020. № 10.
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требования. Подобного рода оговорки известны зарубежному за-
конодательству.1

Зарубежный опыт использования копий документов для подтверж-
дения обстоятельств дела свидетельствует о том, что это возможно 
по действующим нормам процессуального права. Однако есть суще-
ственная деталь: при оценке доказательственного веса представленной 
копии будет приниматься во внимание характер причин, в зависимо-
сти от которых суду не представляется оригинал. Это существенная де-
таль, поскольку при оценке доказательств суд принимает во внимание 
не только относимость, допустимость, достоверность доказательств, 
но и их доказательственный вес.2

Вопрос о необходимости получения дополнительных доказа-
тельств может возникнуть и при исследовании экспертных заклю-
чений. 

Так, при рассмотрении дел, связанных с недвижимостью, для 
устранения неясности положений отчета об оценке суд разрешает 
вопрос о вызове в качестве свидетеля оценщика, проводившего го-
сударственную кадастровую оценку и (или) составившего отчет о ры-
ночной стоимости спорного объекта недвижимости, а также эксперта 
саморегулируемой организации оценщиков, давшего положительное 
заключение на соответствующий отчет. Действовать суду подобным 
образом рекомендует п.22 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 30.06.2015 г. № 28 «О некоторых вопросах, возникающих при 
рассмотрении судами дел об оспаривании результатов определения 
кадастровой стоимости объектов недвижимости».3 Свои рекомен-
дации Верховный Суд основывает прежде всего на ч.2 ст. 67 ГПК 
РФ. Экспертное заключение саморегулируемой организации на отчет 
об оценке не имеет для суда заранее установленной силы и оценива-
ется наравне с другими доказательствами. О возможности оспорить 
в суде результаты экспертизы говорит и абз.8 ст.17.1 Федерального 
Закона от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Рос-
сийской Федерации.

При анализе поводов для появления дополнительных доказа-
тельств в ходе такого этапа доказательственной деятельности как 
исследование доказательств следует обратить внимание на связь 
этого вопроса с институтом самоконтроля. Ю. А. Зайцева дает ему 
следующее определение: «Самоконтроль суда — это способность 
в предусмотренных федеральным законом случаях контролировать 

1 Гивель Д. Очерк о доказательствах во французском гражданском праве // Рос-
сийский юридический журнал. 2013. № 2. С. 78–88.

2 Робышев В. О. Оценка доказательств в английском гражданском процессе. Ав-
тореф. дисс. …канд.юрид.наук. Москва. 2022. С. 20.

3 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. № 9.
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свои действия с целью выявления и устранения в них дефектов, 
явившихся следствием неправильности действий судьи или в связи 
с изменением обстановки».1

Так, лица, участвующие в деле, имеют право неоднократно заяв-
лять ходатайство (в том числе об истребовании дополнительных до-
казательств) и суд может пересмотреть свое отношение к ним (ст.166 
ГПК). Особенно четко это изложено в ч.3 ст. 159 АПК РФ: «Лицо, 
которому отказано в удовлетворении ходатайства, в том числе при 
подготовке дела к судебному разбирательству, в предварительном 
заседании, вправе заявить его вновь в ходе дальнейшего судебно-
го разбирательства». Л. А. Терехова, анализируя самоконтроль суда 
за собственными действиями при разбирательстве дела в суде первой 
инстанции, отмечает также следующие действия (на наш взгляд, они 
приводят к появлению дополнительных доказательств): удовлетво-
рение повторного ходатайства о назначении экспертизы, в котором 
ранее было отказано; повторный допрос свидетелей; повторное вос-
произведение аудио-видеозаписи; возобновление рассмотрения дела 
по существу.2

Наиболее отчетливо институт самоконтроля суда проявляется 
в возможности возобновления рассмотрения дела по существу (ч.2 
ст.191 ГПК). В арбитражном процессуальном законодательстве это 
действие обозначено как возобновление исследования доказательств 
(ст.165 АПК). В соответствии с этими нормами в случае, если суд 
во время или после судебных прений признает необходимым выяснить 
новые обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения дела или 
исследовать новые доказательства, он выносит определение о возоб-
новлении рассмотрения дела по существу. 

Итак, в качестве поводов к истребованию дополнительных дока-
зательств на стадии судебного разбирательства, совпадающей с таким 
этапом доказательственной деятельности как исследование доказа-
тельств могут быть названы следующие ситуации:

1) суд неточно определил предмет доказывания, либо не поставил 
в известность заинтересованных лиц о том, какие факты подлежат 
доказыванию;

2) потребность в дополнительных доказательствах возникла в про-
цессе исследования и предварительной оценки относимости, допусти-
мости, достоверности и достаточности информации в представленных 
средствах доказывания (ч.3 ст.67 ГПК; ч.2 ст.71 АПК);

1 Зайцева Ю. А. Самоконтроль арбитражного суда первой инстанции. Автореф. 
дисс. …канд.юрид.наук. Саратов. 2011. С. 14.

2 Терехова Л. А. Новые и вновь открывшиеся обстоятельства в гражданском и ад-
министративном судопроизводстве. Москва, 2021. С. 9–10.
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3) суд принял решение о возобновлении рассмотрения дела по су-
ществу в связи с необходимостью выяснить новые обстоятельства, 
имеющие значение для рассмотрения дела, или исследовать новые 
доказательства (ч.2 ст.19 ГПК; ст.165 АПК).
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Особенности обжалования судебного акта лицами… , 
не участвующими в деле

Рыбашкова А. Р.

Аннотация. Автор настоящей статьи рассматривает вопрос об особенно-
стях обжалования судебного решения лицами, не участвующими в деле, чьи 
права и законные интересы нарушены упомянутыми судебными актами. При 
раскрытии предмета настоящего исследования затрагиваются положения 
норм права Российского законодательства в частности ГПК РФ, Постановле-
ния Пленума ВС РФ о применении судами норм гражданского процессуаль-
ного кодекса, регламентирующих производство в суде высшей инстанции.

Сделан вывод о необходимости доказывания указанными лицами нару-
шения их прав и законных интересов вынесенным судебным актом с целью 
разрешения вопроса о принятии судом жалобы к производству и рассмо-
трению ее по существу.

Ключевые слова: право, законный интерес, обжалование, доказывание, 
лицо, не участвующее в деле.

Features of appealing a judicial act by persons 
not participating in the case

Rybashkova A. R.

Abstract. The author of  this article considers the issue of  the specifi cs 
of appealing a court decision by persons who are not involved in the case and 
whose rights and legitimate interests are violated by the mentioned judicial 
acts. When disclosing the subject of this study, the provisions of the law of the 
Russian legislation are touched upon, in particular, the CPC of the Russian Fed-
eration and the Russian Federation Supreme Court Plenum Resolution on the 
application by courts of the norms of the CPC regulating proceedings in the 
court of the highest instance.

It is concluded that it is necessary for these persons to prove a violation 
of their rights and legitimate interests by a judicial act issued in order to resolve 
the issue of the court’s complaint acceptance for production and consideration 
of its merits.

Keywords: right, legitimate interest, appeal, proof, a person not participating 
in the case.

Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 22 июня 2021 г. 
№ 161 закреплена возможность для лиц, не участвующих в деле, на об-
жалование судебного акта, затрагивающего их права и законные ин-
тересы. Следующие разъяснения постановлены в целях обеспечения 
правильного и единообразного применения судами норм граждан-

1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.06.2021 № 16 «О примене-
нии судами норм гражданского процессуального законодательства, регламентирую-
щих производство в суде апелляционной инстанции» // Бюллетень Верховного Суда 
РФ. 2021. № 7
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ского процессуального законодательства, регламентирующих произ-
водство в судах апелляционной инстанции.

Согласно Постановлению Пленума РФ № 16, Гражданского про-
цессуального кодекса РФ (ч. 4 ст. 13 и ч. 3 ст. 320) лица, чьи права 
и законные интересы затронуты судебным актом, характеризуются 
следующими признаками:

1) не были привлечены к участию в деле судом, не принимали 
участие в процессе;

2) судебный акт нарушает их права и законные интересы;
3) рассмотрение их жалоб по существу в апелляционном порядке 

невозможно до разрешения вопроса об их правах и обязанностях.
Указанное правовое регулирование перечисленных признаков для 

лиц, не участвующих в деле, казалось бы может существенным образом 
повлиять на вынесенное решение суда первой инстанции, и в последу-
ющем отменить его и дать шанс лицу возможность на апелляционное 
обжалование, либо на кассационное обжалование в случае прекращения 
производства по делу в суде первой инстанции при заключении мирово-
го соглашения лицами, участвующими в деле (ч.11 ст. 153.10 ГПК РФ).

Но следует учесть факторы указывающие на то, что при разреше-
нии вопроса о нарушении прав и законных интересов лиц, не участву-
ющих в деле, при подаче жалобы в суды высших инстанций необходи-
мо доказать наличие нарушения, поскольку изначально говоря о них, 
они существуют предположительно. Невозможно точно дать оценку 
такого нарушения на стадии их обращения в суд апелляционной или 
кассационной инстанции. 

Точное выяснение всех обстоятельств возможно при рассмотрении 
дела и исследовании материалов дела, на что неоднократно указыва-
лось в научной литературе по гражданскому процессу1.

Например, Апелляционным определением Кемеровского област-
ного суда 27.10.2022 г. по делу № 33-10257/2022 на решение Заводского 
районного суда города Кемерово от 11.04.2022 г. по делу № 2-1366/2022 
апелляционная жалоба лица, не привлеченного к участию в деле, 
оставлена без рассмотрения по следующим основаниям2:

«Лицо, не участвующее в деле полагая, что его права нарушены 
принятым решением, ссылается на возможное ограничение права 
на полное возмещение своих имущественных требований, образо-
вавшихся по другому договору. Фактически его действия направлены 
на юридическое устранение другого взыскателя со ссылкой, на фик-
тивность задолженности.

1 Гражданское процессуальное право: Учебник / под ред. М. С. Шакарян. — М., 
2004. С. 79

2 Апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Ке-
меровского областного суда от 27.10.2022 г. по делу № 33-10257/2022 // Доступ 
из сети Интернет: https://oblsud--kmr.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_
num=1&name_op=case&case_id=62683920&case_uid=c83bdf97–348f-4822-aee2-d9ae-
8cb60131&delo_id=5&new=5

302  Актуальные проблемы цивилистического процесса 



Однако принятым решением на лицо, обратившееся с апелляци-
онной жалобой, не возложены какие-либо обязанности, равно оно 
не лишено возможности реализовать свои права взыскателя. Пред-
метом спора являлась сделка, в которой лицо, не участвующее в деле 
участия, не принимало, юридические факты в отношении него судом 
не устанавливались и само по себе наличие у лица, не привлеченного 
к участию в деле, заинтересованности в исходе дела не наделяет за-
явителя жалобы правом на обжалование настоящего судебного акта».

Как видно, судом сделан вывод об отсутствии права обжалования 
судебного акта заявителем, поскольку отсутствуют признаки, дающие 
в последующем возможность вступить в дело, предоставить доказа-
тельства, которые могли существенным образом повлиять на исход 
разрешения спора и защитить права стороны.

Между тем, Кассационным судом общей юрисдикции были усмо-
трены нарушения прав заявителя. Указано, что доводы апелляционной 
жалобы лица о нарушении его прав как кредитора ответчика, имеюще-
го право удовлетворить свои требования за счет имущества должника 
апелляционной инстанцией, не учтены. Апелляционное определение 
об оставлении жалобы без рассмотрения не отвечает требованиям про-
цессуального законодательства, поскольку иной возможности оспо-
рить наличие обязательств на основании вступившего в законную силу 
решения суда у кассатора отсутствует1.

Закон указывает (ст. 320 ГПК РФ) о разрешении вопроса судом 
о правах и обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле, 
до рассмотрения жалобы, по существу, но предполагаемое наруше-
ние прав обосновывается апеллянтом, либо кассатором (ст. 153.10 
ГПК РФ). Оспаривание судебного акта невозможно без соблюдения 
указанных правил.

Таким образом, правовая оценка жалобы заявителя не может быть 
дана судами без оценки нарушения его прав и обязанностей для по-
следующего разрешения дела по существу заявленных требований.

Аналогичные выводы подтверждены в научной литературе по граж-
данскому процессу. И. А. Приходько указывает на то, что отмена ре-
шения возможна лишь тогда, когда при рассмотрении проверяемых 
судебных актов суд разрешил вопрос непосредственно о нарушении 
прав или обязанностей не привлеченного к участию в деле лица2.

Отдельного внимания также заслуживает мнение Д. С. Флексора 
о существовании возможности нарушения прав третьих лиц судеб-

1 Определение Восьмого Кассационного суда общей юрисдикции от 21.02.2023 
по делу 88–5029/2023 // Доступ СПС «КонсультантПлюс»

2 Приходько И. А. Доступность правосудия в арбитражном и гражданском про-
цессе: основные проблемы. — СПб., 2005. 669 с.; см. также: Постатейный ком-
ментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации / под 
ред. П. В. Крашенинникова. — Москва : Статут, 2012. — 636 с. (комментарий к ст. 364 
ГПК РФ).
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ным решением, даже если фактически исполнение указанного акта 
не являлось обязательным для них1.

Следует отметить, что лишь после вынесения Постановления Кон-
ституционного Суда РФ от 20.02.2006 г. № 1-П2 в ГПК РФ были вне-
сены изменения, согласно которым «апелляционную жалобу вправе 
подать также лица, которые не были привлечены к участию в деле 
и вопрос о правах и об обязанностях, которых был разрешен судом» 
(ч. 3 ст. 320 ГПК РФ).

Невольно возникает мнение о предположительности нарушения 
прав судебными постановлениями у лиц, которые не участвовали в деле, 
поскольку  окончательные выводы о нарушении прав и законных инте-
ресов лиц, не участвующих в деле, относят к прерогативе суда, а напра-
вившим жалобу лицам данный вывод всегда кажется положительным.

Считаю, что на сегодняшний день необходимо решить вопрос 
о предоставлении особого порядка процессуальной защиты лицам, 
не участвующим в деле и не указанным в судебном акте, но права и за-
конные интересы которых нарушены этими судебными актами.

Такое мнение исходит из того, что актуальный порядок защиты 
прав и законных интересов лиц, не участвующих в деле, несет в себе 
существенные недостатки. К этим недостаткам можно отнести конку-
ренцию судебных решений с точки зрения их исполнений; невозмож-
ность вмешательства лиц в исполнительное производство по решению 
суда; невозможность приостановления исполнительного производ-
ства, поскольку данное действие возможно только после того, как ука-
занным лицом подана жалоба и данная жалоба принята к производству 
судом, которым было принято решение о том, что права и законные 
интересы лица, подавшего жалобу и не участвующего в деле, затраги-
ваются оспариваемым судебным актом. 

Определим, что «законный интерес (охраняемый законом ин-
терес) — это правовая категория процессуального права, которая 
включает в себя все те случаи, когда лицо, обратившееся за судебной 
защитой, не является обладателем субъективного права (права требо-
вания). Но интересы, существующие вне субъективного права, кото-
рые данное лицо намерено защищать в судебном порядке, признаются 
и поддерживаются законом (объективным правом)»3.

1 Флексор Д. С. Отмена решений по просьбе третьих лиц, не участвовав-
ших в деле. Опыт историко-догматического исследования. — СПб.: Типо-
лит. М. Я. Минкова, 1894. С. 56

2 Постановление Конституционного Суда РФ от 20.02.2006 № 1-П «По делу 
о проверке конституционности положения статьи 336 Гражданского процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан К. А. Инеши-
на, Н. С. Никонова и открытого акционерного общества «Нижнекамскнефтехим» // 
Вестник Конституционного Суда РФ. 2006. № 3.

3 Рехтина И. В. Проблемы судебной защиты прав и законных интересов лиц, 
не участвовавших в деле // Юрист. 2008. № 6. С. 48–53
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Таким образом, разработка механизма защиты лиц, не участвую-
щих в деле, в виде самостоятельного процессуального института или 
внесение изменений в существующие способы защиты лиц, чьи права 
и законные интересы могут быть затронуты судебными актами, при 
рассматривании дела, в котором они не участвовали, могут упростить 
порядок защиты указанных лиц.
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Форма и содержание определений суда…   
первой инстанции в гражданском и арбитражном 

судопроизводстве
Рябусова А. В.

Аннотация. Вопросы, связанные с формой и содержанием определений 
суда первой инстанции в гражданском и арбитражном судопроизводстве 
урегулированы законодателем. Несмотря на это, правовое регулирование 
в этой части нуждается в определенных изменениях. Отмечено, что диффе-
ренциация определений суда по форме играет чрезвычайно важную роль, 
поскольку, как правило, определения, выносимые в виде отдельного про-
цессуального документа, в дальнейшем подлежат апелляционному обжа-

Рябусова А. В. Форма и содержание определений суда…  305



лованию. Автор приходит к выводу, что законодателем неверно определен 
перечень определений, которые должны изготавливаться в виде отдельного 
процессуального документа. В свете тенденции к унификации процессуаль-
ного законодательства высказывается положительное мнение о концепции 
создания единого образца процессуального документа. В статье демонстри-
руется реализация некоторых принципов путем вынесения определений 
суда. Автором исследовано законодательство и учебная литература, с учетом 
этого предложены ряд поправок, в частности, закрепление нормы о том, что 
определение суда должно состоять из вводной, описательной — мотивиро-
вочной и резолютивной частей.

Ключевые слова: форма, содержание, определение суда, судебный акт, 
процессуальный документ.

The form and content of the rulings of the court of fi rst 
instance in civil and arbitration proceedings

Ryabusova A. V.

Аbstract. Issues related to the form and content of the rulings of the court 
of fi rst instance in civil and arbitration proceedings are settled by the legislator. 
Despite this, the legal regulation in this part needs certain changes. It is noted 
that the differentiation of court rulings by form plays an extremely important 
role, since, as a rule, rulings made in the form of a separate procedural docu-
ment are subsequently subject to appeal. The author comes to the conclusion 
that the legislator has not correctly defi ned the list of defi nitions that should 
be made in the form of a separate procedural document. In the light of the trend 
towards unifi cation of procedural legislation, a positive opinion is expressed 
on the concept of creating a single sample of a procedural document. The 
article demonstrates the implementation of some principles by issuing court 
rulings. The author has studied the legislation and educational literature, with 
this in mind, a number of amendments have been proposed, in particular, the 
consolidation of the norm that the court’s ruling should consist of introductory, 
descriptive, motivational and resolute parts.

Кeywords: form, content, court ruling, judicial act, procedural document.

Для целей исследования настоящего вопроса считаю целесообраз-
ным обратиться к философским категориям «форма и содержание».

Форма и содержание — категории, во взаимосвязи которых со-
держание, будучи определяющей стороной целого, представляет со-
вокупность частей (элементов) предмета и их взаимодействий между 
собой, а форма есть организация содержания. Отношение формы и со-
держания характеризуется единством.1

Ч.1 ст. 224 ГПК РФ гласит, что судебные постановления суда пер-
вой инстанции, которыми дело не разрешается по существу, выносятся 
в форме определений суда. Определения суда выносятся в совещатель-

1 Подопригора С. Я., Подопригора А. С. Философский словарь.2-е изд. — Ростов-
на-Дону: Феникс, 2013, С. 486–487.
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ной комнате. Часть 2 вышеупомянутой статьи закрепляет положение 
о том, что при разрешении несложных вопросов суд или судья может 
выносить определения, не удаляясь в совещательную комнату. Такие 
определения заносятся в протокол судебного заседания.

В ч. 2 ст. 184 АПК РФ содержится аналогичное положение. Опре-
деление выносится арбитражным судом в виде отдельного судебного 
акта или протокольного определения.

Итак, оба процессуальных кодекса дифференцируют определения 
суда первой инстанции на протокольные, а также выносимые в сове-
щательной комнате и излагаемые в виде отдельного процессуального 
документа.

Дифференциация определений суда по форме играет чрезвычай-
но важную роль, поскольку, как правило, определения, выносимые 
в виде отдельного процессуального документа, в дальнейшем подлежат 
апелляционному обжалованию. 

В данной связи необходимо обратить внимание на положения 
п. 67 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.06.2021 № 16 
«О применении судами норм гражданского процессуального законо-
дательства, регламентирующих производство в суде апелляционной 
инстанции»1 и п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
22.06.2021 № 16 «О применении судами норм гражданского процес-
суального законодательства, регламентирующих производство в суде 
апелляционной инстанции»2, которые конкретизируют нормы про-
цессуальных кодексов в части возможности обжалования отдельных 
категорий определений.

Несмотря на позицию высшего судебного органа, явно направлен-
ную на ограничение самостоятельного обжалования определений, воз-
можность обжалования ряда определений в гражданском и арбитраж-
ном процессе целесообразна, так как в данном случае существенно 
затрагиваются процессуальные права лиц, участвующих в деле. Кроме 
того, сами определения суда должны быть мотивированными, иметь 
внутреннюю структуру, изготавливаться в виде отдельного процессу-
ального документа.

В настоящее время в судопроизводстве преобладает тенденция 
к упрощению всех процедур, однако, имеются справедливые мнения 
авторов о необходимости правильно подобрать критерии случаев, 
когда мотивированный акт необязателен. Причиной этому должно 

1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22 июня 2021 г. № 16 «О при-
менении судами норм гражданского процессуального законодательства, регламенти-
рующих производство в суде апелляционной инстанции» // Российская газета. 2021. 
№ 144.

2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 июня 2020 г. № 12 «О при-
менении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рас-
смотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции» // Российская газета. 
2020. № 156.
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быть не только стремление разгрузить суд, но и отсутствие реального 
конфликта сторон, «величина» спора.1

На мой взгляд, законодателем не верно определен перечень опре-
делений, которые должны изготавливаться в виде отдельного процес-
суального документа.

В качестве примера в данном случае можно привести определение 
суда о признании или об отказе в признании третьим лицом, заявляю-
щем самостоятельные требования, а также определение о вступлении 
или об отказе во вступлении в дело третьего лица, не заявляющего 
самостоятельных требований относительно предмета спора.

Так, ч. 1 ст. 42 ГПК РФ предусматривает, что в отношении лиц, за-
являющих самостоятельные требования относительно предмета спора, 
судья выносит определение о признании их третьими лицами в рас-
сматриваемом деле или об отказе в признании их третьими лицами, 
на которое может быть подана частная жалоба.

Данные определения выносятся в виде отдельного процессуального 
документа.

Ч. 1 ст. 43 ГПК РФ гласит, что о вступлении в дело третьих лиц, 
не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета 
спора, выносится определение суда.

Такое определение не подлежит самостоятельному обжалованию, 
исходя из этого оно не будет изготавливаться в виде отдельного про-
цессуального документа. Более того, нет упоминания об определении 
об отказе во вступлении в дело третьего лица, не заявляющего самосто-
ятельных требований относительно предмета спора. Следовательно, 
оно также не будет изготавливаться в виде отдельного процессуального 
документа.

В арбитражном судопроизводстве иное правовое регулирование.
Ч. 4 ст. 50 АПК РФ говорит о том, что о вступлении в дело тре-

тьего лица, заявляющего самостоятельные требования относительно 
предмета спора, или об отказе в этом выносится определение. Опре-
деление об отказе во вступлении в дело третьего лица, заявляющего 
самостоятельные требования относительно предмета спора, может 
быть обжаловано.

В соответствии с ч. 3 и 3.1 ст. 51 АПК РФ о вступлении в дело 
третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относи-
тельно предмета спора, либо о привлечении третьего лица к участию 
в деле или об отказе в этом арбитражным судом выносится опреде-
ление. Определение об отказе во вступлении в дело третьего лица, 
не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета 
спора, может быть обжаловано.

1 Шарипова А. Р. Единые стандарты судебных актов в уголовном, арбитражном, 
гражданском и административном судопроизводствах // Юридическая наука и прак-
тика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2020. № 2(50). С. 123. 
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Итак, в АПК РФ будет изготавливаться в виде отдельного про-
цессуального документа только определения об отказе в признании 
третьим лицом, заявляющем самостоятельные требования и об отказе 
во вступлении в дело третьего лица, не заявляющего самостоятельных 
требований относительно предмета спора.

На мой взгляд, все вышеуказанные определения должны быть мо-
тивированными, изготавливаться в виде отдельного процессуально-
го акта, подлежать дальнейшему апелляционному обжалованию, по-
скольку подобные определения действительно важны и существенно 
затрагивают конституционные права лиц, участвующих в деле. Такой 
подход следует закрепить как в ГПК РФ, так и в АПК РФ.

В. А. Константинова, в рамках диссертационного исследования, по-
священного промежуточным судебным актам в уголовном судопроизвод-
стве высказывала мнение о том, что основными критериями разграни-
чения определений суда, выносимых в виде отдельного процессуального 
документа, выступили необходимость самостоятельного исполнения, 
а также исключительная важность принимаемого решения, выражаю-
щаяся в ограничении конституционных прав участников процесса.1

С изложенной позицией трудно не согласиться. Вышеуказанные 
критерии также применимы к гражданскому и арбитражному судо-
производству.

Говоря о содержании определений суда первой инстанции, необ-
ходимо обратиться к нормам закона.

Ст. 225 ГПК РФ и ст. 185 АПК РФ регулирует вопросы, связанные 
с содержанием определений суда. В целом правовое регулирование 
данного вопроса аналогично в двух кодексах, что, на мой взгляд, в све-
те имеющейся тенденции унификации процессуального законодатель-
ства положительно. 

В настоящее время большое внимание уделяется реформированию 
процессуального законодательства. Многие процессуалисты предпо-
лагают возможность унификации процессуального законодательства.2

На сегодняшний день в правовой доктрине сформировалось два 
основных подхода к пониманию сущности цивилистического про-
цесса. Во-первых, цивилистический процесс детерминируется как 
совокупность гражданского и арбитражного процесса при этом адми-
нистративное судопроизводство рассматривается как особый порядок 
рассмотрения дел, не являющихся его частью.3

1 Константинова В. А. Промежуточные решения суда первой инстанции при 
осуществлении правосудия по уголовным делам: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 
Томск, 2012. С. 27.

2 Носенко Л. И., Левина Л.К Некоторые размышления об унификации процессу-
ального законодательства // Вестник Оренбургского государственного университета. 
2015. № 3(178). С. 126

3 Зипунникова Ю. Н. Некоторые вопросы классификации цивилистической про-
цессуальной формы // Арбитражный и гражданский процесс. 2013. № 8. С. 53—54.
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Согласно второй точке зрения, административное судопроизвод-
ство включается в содержание цивилистического процесса наряду 
с гражданским и арбитражным процессами. Так, А. А. Демичев, ана-
лизируя факт объединения Верховного и Высшего Арбитражного су-
дов и принятие Концепции, справедливо критикует позицию авторов 
Концепции, которые прекрасно осознают, что «дела, возникающие 
из публичных правоотношений, по существу имеют те же процессу-
альные формы рассмотрения, что и частноправовые», но при этом 
утверждают, что «Кодекс административного судопроизводства мо-
жет стать переходной ступенью к дальнейшей унификации всех про-
цессуальных норм, за исключением уголовного процесса, в едином 
кодифицированном акте».1

Вместе с тем, указанные нормы нуждаются в изменении.
В этой связи хотелось бы сказать об унификации процессуального 

законодательства в контексте создания единого образца такого про-
цессуального документа, как определение суда.

Исследователь в данной области С. К. Загайнова в рамках диссер-
тационного исследования предлагала подобную идею.

В целях повышения уровня делопроизводства в судах общей юрис-
дикции, в арбитражных судах автором предлагается ввести единые 
бланки процессуальных документов, закрепив их образцы в приложе-
ниях к АПК РФ, ГПК РФ. Введение единых бланков процессуальных 
документов устранит разобщенность правил оформления судебных до-
кументов, будет дисциплинировать судей выносить мотивированные 
судебные акты, что положительно отразится на доверии участников 
гражданского оборота и международного сообщества к российскому 
правосудию.2

С таким мнением трудно не согласиться.
Изучая тематику, связанную с содержанием определений суда пер-

вой инстанции, как внутренней структуры судебного акта, хотелось 
бы упомянуть о реализации некоторых принципов процессуального 
права посредством вынесения определений суда.

В основе каждой отрасли права лежит совокупность руководящих 
идей. Такие руководящие начала именуются принципами. 

Как отмечается в процессуальной литературе, правильно разо-
браться в сущности принципов права можно с учетом их структуры, 
имеющей три составляющие: наличие определенных представлений 
в сфере правосознания; закрепление соответствующих положений 

1 Демичев А. А. Объединение Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда 
РФ, разработка Концепции единого Гражданского процессуального кодекса... Что 
дальше? // Вестник гражданского процесса. 2015. № 5. С. 87

2 Загайнова С. К. Судебные акты в гражданском и арбитражном процессе: теоре-
тические и прикладные проблемы: автореф. дис. ... доктора юрид. наук. Екатерин-
бург, 2008. С. 9.
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в действующем законодательстве; реализация принципов права в де-
ятельности судов по рассмотрению и разрешению гражданских дел.1

Однако полагаю возможным заметить, что принципы процессу-
ального права, пронизывая все судопроизводство, нередко проявляют 
себя по-особому в тех или иных его стадиях.2

Принцип законности
Говоря об этом принципе применительно к гражданскому процес-

суальному праву, ученые высказывают мнение, что поскольку в ГПК 
РФ специальной статьи не существует. Это не означает, что суды об-
щей юрисдикции не руководствуются принципом законности при 
рассмотрении дел. Это именно тот случай, когда принцип растворен 
в праве, а нормативного закрепления не получили.3

В АПК РФ принцип законности нашел отражение в ст. 6.4 
Т. В. Сахнова высказывает следующее мнение применительно 

к законности судебного решения: а) постановленное судом в резуль-
тате процессуальной деятельности, осуществленной в соответствии 
с требованиями процессуальной формы; б) основанное на правиль-
ном применении судом норм процессуального и материального права 
к предмету процесса; в) содержащее правильные выводы суда о правах 
и обязанностях сторон.5

Полагаю, возможным в данном контексте упомянуть позицию 
высшего судебного органа, который толкует требование законности 
применительно к судебному решению.

В соответствии с п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 19.12.2003 № 23 «О судебном решении» решение является за-
конным в том случае, когда оно принято при точном соблюдении норм 
процессуального права и в полном соответствии с нормами материаль-
ного права, которые подлежат применению к данному правоотноше-
нию, или основано на применении в необходимых случаях аналогии 
закона или аналогии права.6

1 Боннер А. Т., Громошина Н. А., Гукасян Р. Е. и др. Гражданское процессуальное 
право России: учеб. / под общ. ред. М. С. Шакарян. М., 1996.С. 36.

2 Плешанов А. Г. Воплощение основных принципов цивилистического процесса 
в нормах института подготовки дела к судебному разбирательству (по новому ГПК 
РФ) // Современная доктрина гражданского, арбитражного процесса и исполнитель-
ного производства. Теория и практика. Краснодар: Юрид. центр Пресс. 2004. С. 321.

3 Терехова Л. А. Принципы гражданского и административного судопроизвод-
ства: общее и особенное // Принципы гражданского, арбитражного и администра-
тивного судопроизводства: проблемы теории и практики. Санкт-Петербург. 2021. 
С. 82.

4 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 
2002 г. № 95-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3012.

5 Сахнова Т. В. Курс гражданского процесса. М.: Статут, 2014. С. 484.
6 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2003 г. № 23 «О су-

дебном решении» // Российская газета. 2003. № 260.
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Аналогичные требования и применимы к определениям суда пер-
вой инстанции как в гражданском, так и в арбитражном судопроизвод-
стве. При осуществлении правосудия суд во время вынесения, в част-
ности определений, должны придерживаться принципа верховенства 
права, осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с за-
коном. Принцип верховенства права предъявляется к определениям 
суда в гражданском и арбитражном процессе и заключается в требова-
нии к соответствию процессуальной формы, нормам процессуального 
и материального права, правильным выводам о правах и обязанностях 
сторон. Как следствие форма и содержание определения суда будут 
соответствовать требованиям, изложенным в законодательстве.

Принцип равноправия и состязательности сторон
Говоря о реализации данного принципа при вынесении судебных 

актов, и в частности определений суда первой инстанции, которые 
подлежат самостоятельному обжалованию, и как следствие, должны 
быть выполнены в виде отдельного процессуального документа и отве-
чать требованиями обоснованности и мотивированности, необходимо 
упомянуть Определение СК по гражданским делам Верховного Суда 
РФ от 05.02.2013 г. № 5-КГ12–86, результатом которого стало, что 
дело было направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции, 
поскольку был нарушен принцип равноправия и состязательности сто-
рон в гражданском процессе.

Верховный суд РФ напомнил о ч. 1 ст. 19, ч. 3 ст. 123 Конституции 
РФ. Данные конституционные принципы предполагают наличие оди-
накового объема процессуальных прав субъектов спорных гражданских 
правоотношений. По мнению Верховного суда РФ, при рассмотрении 
настоящего дела принцип равноправия сторон в гражданском процес-
се был нарушен, поскольку доказательства, представленные стороной 
истца, были фактически проигнорированы судом, в то время как до-
казательствам стороны ответчика судом было отдано предпочтение без 
приведения мотивов. В связи с изложенным судебные акты по делу 
нельзя признать законными, так как они приняты с существенными 
нарушениями норм материального и процессуального права.1

Итак, можно сделать вывод о том, что принцип равенства и со-
стязательности сторон в полной мере реализуется при принятии как 
решений суда первой инстанции, так и определений суда первой ин-
станции, требующих приведения судом мотивов принятого судебного 
акта. 

Л. А. Пахомова в рамках диссертационного исследования совер-
шенно справедливо высказывала мнение о том, что все требования, 
предъявляемые к актам суда первой инстанции, можно разделить 
на две основные группы:

1 Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 5 февраля 
2013 г. № 5-КГ12–86 // Бюллетень ВС РФ. 2013. № 8.
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1) требования, предъявляемые к форме:
а) требования, предъявляемые к стилю изложения;
б) требования, предъявляемые к структуре.
2) требования, предъявляемые к содержанию:

 � законность;
 � обоснованность;
 � мотивированность;
 � полнота;
 � категоричность (определенность);
 � безусловность;
 � грамотность;
 � исполнимость.1

Таким образом, с учетом того, что в определениях суда реали-
зуются основные принципы процессуальных отраслей и отобража-
ется вся процессуальная деятельность, нормы, регламентирующие, 
в частности, содержание этого судебного акта нуждаются в дора-
ботке.

Так, с учетом тенденции унификации процессуальных отраслей, 
ст. 225 ГПК РФ и ст. 185 АПК РФ необходимо дополнить нормой, 
аналогичной ч. 1 ст. 198 ГПК РФ и ч. 1 ст. 170 АПК РФ, в следующей 
редакции: «Определение суда должно состоять из вводной, описатель-
ной — мотивировочной и резолютивной частей».
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Развитие принципов цивилистического процесса1

Сергеев К. Б.

Аннотация. В этом исследовании рассматривается глобальная транс-
формация гражданского процесса посредством интеграции цифровых 
технологий с  учетом его исторической эволюции и  влияния на  граж-
данское судопроизводство. В нем анализируются проблемы и направ-
ления, связанные с цифровизацией на ключевых этапах гражданского 
судопроизводства. Основываясь на международном опыте, исследование 
дает ценную информацию и рекомендации по повышению эффектив-
ности, доступности и справедливости в гражданском процессе во всем 
мире. В нем подчеркивается важность принятия инновационных решений 

1 Информация о финансовой поддержке: работа выполнена при финансовой 
поддержке Гранта Президента РФ № НШ-3270.2022.2 «Эволюция или революция 
гражданского судопроизводства: цифровизация через призму искусственного интел-
лекта».
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и адаптации нормативно-правовой базы для эффективной интеграции 
цифровых технологий. Проведенный комплексный анализ направлен 
на  информирование политиков, юристов и  заинтересованных сторон 
о преобразующем потенциале и передовом опыте внедрения цифровых 
технологий в  гражданский процесс, способствуя более эффективному 
и доступному отправлению правосудия во всем мире. Изучая историче-
ское развитие и современные проблемы, связанные с интеграцией циф-
ровых технологий в гражданский процесс, это исследование предлагает 
всестороннее понимание глобального ландшафта. Выводы подчеркивают 
необходимость принятия упреждающих мер по использованию цифровых 
решений, обеспечивающих более эффективную и инклюзивную систему 
гражданского правосудия для всех.

Статья посвящена теоретическим и практическим аспектам трансфор-
мации цивилистического процесса в общемировом контексте. В ней про-
анализированы ключевые проблемы и направления цифровизации циви-
листического процесса. 

Ключевые слова: цивилистический процесс, гражданское право, цифро-
вая трансформация, цифровизация, правоотношения.

Development of the principles of the civil procedure1

Sergeev K. B.

Abstract. This study examines the global transformation of the civil pro-
cess through the integration of digital technologies, considering its historical 
evolution and impact on civil litigation. It analyzes challenges and directions 
related to digitalization across key stages of civil procedures. By drawing on in-
ternational experiences, the research provides valuable insights and recom-
mendations to enhance effi ciency, accessibility, and equity in the civil process 
worldwide. It emphasizes the importance of adopting innovative solutions and 
adapting legal frameworks to effectively integrate digital technologies. This 
comprehensive analysis aims to inform policymakers, legal professionals, and 
stakeholders on the transformative potential and best practices for embracing 
digitalization in civil procedures, contributing to a more effi cient and accessible 
administration of justice globally. By exploring the historical development and 
contemporary challenges surrounding the integration of digital technologies 
in the civil process, this study offers a comprehensive understanding of the 
global landscape. The fi ndings highlight the need for proactive measures to lev-
erage digital solutions, ensuring a more effi cient and inclusive civil justice 
system for all.

The article is devoted to the theoretical and practical aspects of the trans-
formation of the civil process in the global aspect. It analyzes the key problems 
and directions of digitalization of the civil process.

Keywords: civil procedure, civil law, digital transformation, digitalization, 
legal relations.

1 This work was fi nancially supported by the Grant of the President of the Russian Fed-
eration No. НШ-3270.2022.2 “Evolution or revolution of civil justice: digitalization through 
the prism of artifi cial intelligence”.
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Цифровая трансформация является одной из национальных це-
лей развития Российской Федерации на период до 2030 года. Цифро-
вая трансформация, согласно принятому и утвержденному подходу1, 
должна содействовать:

 � прорывному развитию страны,
 � повышению уровня жизни граждан, созданию комфортных ус-

ловий для их проживания,
 � раскрытию таланта каждого человека.

Однако совершенно очевидно, что цифровая трансформация будет 
способствовать развитию государства, общества и каждого отдельного 
человека только при соблюдении прав и свобод человека и граждани-
на. По крайней мере, такова «конституционная философия» нашего 
общества и государства.

На современном этапе развития общества сеть Интернет выступает 
одной из существенных составляющих жизни любого человека. Так, 
Интернет также является новым средством массовой информации. 
Блокирование доступа к сети Интернет человеку может расценивать-
ся как нарушение свободы человека, которая регламентируется ст. 1 
Всеобщей декларации прав человека. Как пример, проблема блоки-
рования доступа к Интернету как нарушение свободы человека особо 
актуальна в Китае и странах Ближнего Востока, где из-за критики 
политики в Интернете пользователи подвергаются репрессиям. Также 
не редки случаи блокировки доступа к сети Интернет при повторном 
нарушении пользователем авторских прав. Это характерно для таких 
стран, как Великобритания и Франция2.

В силу того, что свобода выражения мнения и право на свобод-
ный доступ к информации гарантируются ст. 10 Конвенции, право-
вые вопросы доступа в сеть Интернет также требуют регламентации 
на национальном уровне. В ходе анализа подходов различных стран 
в решении данного вопроса можно выделить три его пути разрешения. 
Первый — это признание сети Интернет универсальной и доступной 
для всех граждан услугой. Данный подход используется в Испании, 
в Эстонии и других странах. В некоторых странах право доступа к сети 
Интернет закреплено в Конституции страны. Так, это такие страны, 
как Португалия, Италия и т. д. Третий подход предполагает призна-
ние права доступа к сети Интернет высшими судами. Он используется 
в Франции3.

1 Гражданский процесс и гражданское законодательство в странах Азиатско-Ти-
хоокеанского региона / В. В. Безбах, К. М. Беликова, Н. В. Бадаева [и др.]. — М.: Рос-
сийский университет дружбы народов, 2015. 345 с.

2 Разрешение финансовых споров в странах АТР : (Австралия, Гонконг, Индия, 
Индонезия, Китай, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Япо-
ния) / Ю. А. Артемьева, Е. П. Ермакова, Н. В. Ивановская [и др.]. — М.: Инфотропик 
Медиа, 2019. С. 30

3 Там же. С. 37
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Стоит отметить, что при анализе вопроса права доступа к сети Ин-
тернет, он может рассматриваться с позиции права непосредственного 
подключения к интернет-сети как к услуге, а с другой, как право до-
ступа к той информации, которую можно получить в сети Интернет 
и право не быть отключенной от нее.

В контексте вопроса права на информацию, получаемую из сети 
Интернет, пользователь не должен быть отключен от нее, он должен 
быть защищен от нежелательной информации, обладать свободным 
поиском информации и пр. При этом виртуальная реальность также 
предполагает разграничение между дозволенностью выражать свое 
мнение и выражать те мысли, которые противоречат законодатель-
ству1. 

Процесс трансформации частного права условно включает в себя 
два этапа2:

1) трансформацию частного права в контексте изменений мате-
риального взаимодействия между людьми;

2) трансформация частного права в условия взаимоотношений 
между людьми в цифровой сфере;

Под воздействием процессов цифровой трансформации проис-
ходит и видоизменение аспектов частного права. Данные изменения 
выражаются в следующем:

1) происходит смена бумажного документооборота на электрон-
ный;

2) частноправовые договора стало возможно заключать не только 
в оффлайн пространстве, но и в сети Интернет;

3) возможность проводить безналичные расчеты в сети Интернет;
4) возникают новые объекты в процессе частных отношений;
5) трансформируется договорное право, что выражается в возник-

новении новых форм договоров и т. д.
Под воздействием диджитализации, то есть цифровой трансфор-

мации, претерпевает изменения и общественное взаимодействие. 
В силу данного факта частные отношения в зависимости от формы 
их проявления можно охарактеризовать несколькими категориями. 
Они могут возникать3:

1) в цифровом пространстве;
2) в материальном мире;
3) в смешанном формате, что предполагает их протекание как 

в цифровом, так и в материальном пространстве.

1 Русакова Е. П. Зайцев В. В. Цифровизация через принципы судопроизводства 
(в гражданском и арбитражном процессе) // Проблемы экономики и юридической 
практики. 2022. Т. 18. № 4. С. 105–109.

2 Русакова Е. П. Воздействие цифровизации на гражданское судопроизводство 
в России и за рубежом: опыт Китая, Индии, Сингапура, Европейского Союза, США, 
ЮАР и некоторых других стран: дис. … д-ра юрид. наук. — М., 2022. 375 с.

3 Там же.
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Рассматривая частные правоотношения в цифровом пространстве 
можно отметить, что они имеют определенное сходство с теми право-
отношениями, которые возникают в материальной сфере, при этом 
такие отношения никогда не могут выйти за рамки цифрового про-
странства, в отличие от отношений из материальной сферы, которые 
впоследствии могут перейти в цифровое пространство. К примеру, 
договор по продаже квартиры может заключаться как в цифровой, 
так и бумажной форме, так, данные правоотношения будут носить 
смешанный характер.

Таким образом, можно прийти к заключению, что в случае при-
менения средств информационно-коммуникационной сети в процессе 
обмена информацией, связанной с процессом частных взаимоотно-
шений, такие правоотношения в рамках частного права будут носить 
смешанный характер.

Вопрос о внедрении цифровых технологий поднимается на го-
сударственном уровне давно, а именно с 2001 года. В связи с этим 
констатировалась необходимость применения мер по внедрению ин-
формационных технологий в судопроизводство в ряде программных 
документов. Однако некоторые авторы полагают, что столь активное 
внедрение технологий во многом было лишено оценки с точки зрения 
их внедрения в правоприменительную деятельность1.

В рамках вопроса цифровизации было рассмотрено несколько до-
кументов о внедрении информационных технологий в деятельность 
судов: «Паспорт национального проекта «Национальная программа 
«Цифровая экономика Российской Федерации» от 4 июня 2019 года 
и Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2012 года № 1406 
«О федеральной целевой программе «Развитие судебной системы Рос-
сии на 2013–2024 годы». 

Постановлением Правительства предусматривается реализация 
мероприятий по созданию мобильного правосудия, электронного 
правосудия, внедрению программных средств аналитического обе-
спечения деятельности и осуществлению сканирования всех посту-
пающих в суды документов, а также формирование электронных дел 
и формирование электронного архива судебных дел, которые позволят 
обеспечить доступ граждан к правосудию, качественную и эффектив-
ную работу судов. В целях технического обеспечения прав граждан 
на участие в судебных заседаниях и повышения уровня доступности 
правосудия на данном этапе в судах используются системы видео-
конференц-связи, что позволяет не только сэкономить время, но и 
избежать значительных затрат2. То есть участники процесса, не име-

1 Русакова Е. П. Воздействие цифровизации на гражданское судопроизводство 
в России и за рубежом: опыт Китая, Индии, Сингапура, Европейского Союза, США, 
ЮАР и некоторых других стран: дис. … д-ра юрид. наук. — М., 2022. С. 54

2 Трезубов Е. С. Видео-конференц-связь в судах: вынужденная трансформация 
в условиях пандемии / Е. С. Трезубов // Администратор суда. 2020. № 2. С. 38–43.

318  Актуальные проблемы цивилистического процесса 



ющие возможность лично присутствовать в зале судебного заседания 
по определенным причинам могут принимать участие удаленно в дис-
танционном формате, что должно расцениваться как положительный 
фактор1.

Однако стоит учитывать, что любая информационная система не-
совершенна. И при использовании ВКС периодически возникают 
технические неполадки, перебои, более того уровень качества изо-
бражения и аудио связи не определен нормативно. Остается рассчиты-
вать, что в ближайшем будущем законодатель урегулирует этот вопрос. 
На данный момент, суд лишь может отложить судебное разбиратель-
ство при возникновении таких проблем. 

Еще одним спорным вопросом является применение искусствен-
ного интеллекта в деятельности суда2. Некоторые авторы выделяют 
проблемы в его статусе, а также о степени участия в осуществлении 
правосудия: искусственный интеллект необходимо расценивать как 
помощника для судьи или же считать автором судебных актов3. Данная 
система уже нашла свое применение и в России. Примером является 
ПАО «Сбербанк», который в 2016 году прибегнул к внедрению искус-
ственного интеллекта, включающего функции по обработке исковых 
заявлений физических лиц. По сути, в данном случае наблюдается 
переход от деятельности юристов, на которых ранее возлагались по-
добные обязанности, к специальному программному обеспечению, 
которое разрабатывает типовые процессуальные документы. 

Некоторые исследователи считают, что существует возможность 
использования искусственного интеллекта при рассмотрении бесспор-
ных требований в приказном производстве4. Это связано с тем, что 
при разрешении таких дел не требуется анализ правоотношений сто-
рон и носит технический характер5. Данное суждение подтверждается 

1 Разрешение финансовых споров в странах АТР (Австралия, Гонконг, Индия, 
Индонезия, Китай, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Япо-
ния) / Ю. А. Артемьева, Е. П. Ермакова, Н. В. Ивановская [и др.]. — М.: Инфотропик 
Медиа, 2019. С. 15

2 Трезубов Е. С. Тенденции цифровизации цивилистического процесса // Вест-
ник гражданского процесса. 2022. Т. 12, № 5. С. 207

3 Русакова Е. П. Зайцев В. В. Цифровизация через принципы судопроизводства 
(в гражданском и арбитражном процессе) // Проблемы экономики и юридической 
практики. 2022. Т. 18. № 4. С. 105–109.

4 См. например: Журавлева М. Д. К вопросу о внедрении и использовании си-
стем искусственного интеллекта в гражданском судопроизводстве // Гуманитарные 
и политико-правовые исследования. 2021. № 1(12). С. 23; Трезубов Е. С. Электронное 
правосудие в российском цивилистическом процессе // Право цифровой среды: Мо-
нография / Под редакцией Т. П. Подшивалова, Е. В. Титовой, Е. А. Громовой. — М.: 
Общество с ограниченной ответственностью «Проспект», 2022. С. 633–640.

5 Способы разрешения споров в разносистемных правопорядках / Ю. А. Арте-
мьева, Е. П. Ермакова, Н. А. Ковыршина, Е. П. Русакова. — Москва : Инфотропик 
Медиа, 2017. С. 23
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конкретным примером. По данным СМИ, в 2021 году в Белгородской 
области был запущен «пилотный» проект, в соответствии с которым 
подготовка судебных приказов по взысканию налоговых задолжен-
ностей возлагалась на искусственный интеллект, при этом система 
была лишена функции самостоятельного вынесения постановления 
по гражданскому делу. Авторы отмечают, что внедрение ИИ находится 
на первоначальном этапе и только начинает свое становление. Даль-
нейшее развитие данного института позволит в достаточной степени 
упростить и концентрировать цивилистический процесс. 

Наибольшее распространение в судопроизводстве и судебном де-
лопроизводстве получила система ГАС «Правосудие», позволяющая, 
во-первых, получать доступ к официальным сайтам федеральных су-
дов, банку судебных решений и электронным архивам, во-вторых, 
вести картотеки судебных дел, осуществлять судебное делопроизвод-
ство, а также обращаться в суд в электронной форме при соблюдении 
установленных требований. Указанная система в достаточной мере 
упрощает процесс, однако при ее использовании также возникает 
ряд проблем. 

Необходимо отметить, что благодаря ГАС «Правосудию», появи-
лась возможность применения электронных документов в судопро-
изводстве и делопроизводстве, однако такой переход на электронный 
документооборот осуществляется не в полной мере, поскольку все 
же основной формой существования документа остается бумажная. 
Данный факт, подтверждается тем, что на уполномоченного сотруд-
ника суда возлагается обязанность вывода электронных документов, 
материалов в традиционную (бумажную) форму (согласно п. 2.1.4 
Инструкции по делопроизводству в районном суде). Помимо этого, 
соблюдение подобного правила можно заметить и в действиях участ-
ников процесса, а именно: при подаче материалов в суд в электрон-
ном формате, стороны вынуждены предоставлять их и в бумажном 
варианте. 

Для решения данного вопроса законодателю необходимо расши-
рить круг использования электронных документов для возможности 
обработки судами материалов в электронной форме, что позволит 
упростить процесс и ускорит его. В связи с этим, рекомендуется 
изменить нормативную базу, а именно доработать ГОСТы в части 
оформления документов с указанием на применение цифровых до-
кументов в качестве основных.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о противоречивости 
принимаемых законодателем мер нормативно-правового регули-
рования. В этой связи одним из решений возникшей на практике 
коллизии, может стать возможность предоставления инициатору су-
дебного процесса права на направление документов предполагаемым 
участникам судопроизводства посредством современных средств 
информационного обеспечения, в частности, с помощью факса, 
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электронной почты или мессенджеров с условием подтверждения 
получения корреспонденции адресатом, например, в силу презумп-
ции получения корреспонденции ответчиком вследствие указания 
его электронной почты в заключенном между сторонами договоре.
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Отмена определения о судебном приказе по заявлению 
иного…  (кроме должника) лица: о некоторых аргументах 

в пользу отрицательного решения проблемы
Скобелев В. П.

Аннотация. В статье анализируется вопрос о том, насколько целесоо-
бразно предоставлять иным, помимо должника, лицам, чьи права и (или) 
законные интересы затрагиваются определением о судебном приказе, воз-
можность требовать отмены данного определения вынесшим его судом. По-
казано, что против предоставления иным лицам такой возможности говорят 
следующие аргументы. Чтобы выяснить, затрагивает ли определение о су-
дебном приказе права и (или) законные интересы каких-то иных, помимо 
взыскателя и должника, лиц, требуется провести полномасштабное судебное 
разбирательство, однако процессуальное законодательство такой гарантии 
не предоставляет. Отмена определения о судебном приказе по заявлению 
иного лица может произойти спустя очень длительное время после выне-
сения данного судебного постановления, что ведет к нарушению принципа 
правовой определенности. Зарубежный опыт правового регулирования, где 
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допускается отмена судебного приказа по заявлению иного лица, не может 
иметь решающего значения при формирования национальной системы су-
допроизводства.

Ключевые слова: приказное производство, определение о судебном при-
казе, отмена определения о судебном приказе, взыскатель, должник, иное 
лицо, затрагивание прав и (или) законных интересов.

Cancellation of the ruling on a court order at the request 
of a person other than the debtor: on some arguments 

in favor of a negative solution to the problem
Skobelev V. P.

Abstract. The article analyzes the question of how expedient it is to provide 
others, in addition to  the debtor, persons whose rights and (or) legitimate 
interests are affected by the ruling on a court order, the opportunity to demand 
the cancellation of  this ruling by  the court that issued it. It  is shown that 
the following arguments speak against granting such an opportunity to other 
persons. In order to fi nd out whether the ruling on a court order affects the 
rights and (or) legitimate interests of some persons other than the recoverer 
and debtor, a full-scale trial is required, but the procedural legislation does not 
provide such a guarantee. Cancellation of the ruling on a court order at the 
request of another person may occur after a very long time after the issuance 
of this court ruling, which leads to a violation of the principle of legal certainty. 
Foreign experience of legal regulation, where it is allowed to cancel a court 
order at the request of another person, cannot be of decisive importance in the 
formation of a national system of justice.

Keywords: writ proceedings, ruling on a court order, cancellation of a ruling 
on a court order, recoverer, debtor, other person, infringement of rights and 
(or) legitimate interests.

Приказное производство относится к числу тех видов судопроиз-
водства, особенности которых активно исследуются на современном 
этапе развития науки процессуального права1. Состав данных особен-

1 Брановицкий К. Л., Скобелев В. П. Приказное производство на постсоветском 
пространстве: нереализованные возможности // Закон. 2019. № 1. С. 125–137; Колес-
никова Л. К вопросу о закреплении приказного производства в законопроекте о граж-
данском судопроизводстве // Судовы веснiк. 2021. № 1. С. 3–9; Крымский Д. И. Упро-
щение гражданского судопроизводства: российский и зарубежный опыт / под 
ред. Е. В. Кудрявцевой, Т. Г. Морщаковой. М.: Юриспруденция, 2008. С. 61–88; Па-
пулова З. А. Ускоренные формы рассмотрения дел в гражданском судопроизводстве. 
М.: Инфотропик Медиа, 2014. С. 36–42, 89–115; Решетняк В. И., Черных И. И. Заоч-
ное производство и судебный приказ в гражданском процессе. М.: Юрид. бюро «Го-
родец», 1997. С. 41–70; Скобелев В. П. К вопросу о допустимости пересмотра в апел-
ляционном порядке определения о судебном приказе по гражданскому дел // Право 
в современном белорусском обществе: сб. науч. тр. / Нац. центр законодательства 
и правовых исслед. Респ. Беларусь; редкол.: Н. А. Карпович (гл. ред.) [и др.]. Минск: 
Колорград, 2021. Вып. 16. С. 460–473.
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ностей не так давно пополнился еще одним специфическим нюансом. 
Закон Республики Беларусь от 17 июля 2019 г. № 233-З «Об изменении 
кодексов» (далее — Закон № 233-З), которым были внесены коррек-
тировки в Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь 
(далее — ГПК) и Хозяйственный процессуальный кодекс Республики 
Беларусь (далее — ХПК), наделил правом требовать отмены определе-
ния о судебном приказе вынесшим его судом иное (помимо должника) 
лицо, права и (или) законные интересы которого затрагиваются опре-
делением о судебном приказе (см. ч.5 ст. 398 ГПК, ч.2 ст. 226 ХПК).

Закон № 233-З был принят в порядке реализации решения 
Конституционного Суда Республики Беларусь от 10 апреля 2018 г. 
№ Р-1122/2018 «О праве на судебную защиту заинтересованных лиц 
в приказном производстве» (далее — Решение №Р-1122/2018). Ини-
циатором рассмотрения Конституционным Судом дела, по итогам ко-
торого было вынесено Решение № Р-1122/2018, явилась Белорусская 
республиканская коллегия адвокатов. В своем обращении в Конститу-
ционный Суд коллегия адвокатов сослалась на наличие в гражданском 
процессуальном и хозяйственном процессуальном законодательстве 
Республики Беларусь, регулирующем приказное производство, про-
бела правового регулирования в части обеспечения права на судебную 
защиту других, кроме взыскателя и должника, заинтересованных лиц, 
права и законные интересы которых могут затрагиваться определени-
ем о судебном приказе.

В ходе разбирательства дела Конституционным Судом Белорус-
ская республиканская коллегия адвокатов подтвердила свою пози-
цию, отметив, в частности, что «определение о судебном приказе 
может прямо или косвенно затрагивать права и интересы не только 
взыскателя и должника, но и иных лиц, не являющихся стороной 
в приказном производстве. Например, заинтересованное лицо мо-
жет, наряду со взыскателем или должником, претендовать на нахо-
дящееся у должника имущество, о передаче которого взыскателю 
заявлено требование в приказном производстве. Взыскание с долж-
ника денежных средств может затрагивать интересы иных кредито-
ров должника или его учредителей (участников). Процессуальные 
законы не содержат механизмов противодействия заинтересованных 
лиц даже очевидно недобросовестному сговору между взыскателем 
и должником, когда, например, должник умышленно признает 
в приказном производстве явно завышенные или необоснованные 
требования одного из взыскателей с целью обеспечить уплату этому 
взыскателю значительной суммы денежных средств или передачу 
большей части или всего своего имущества, затруднив тем самым 
или сделав невозможным удовлетворение требований иных взыска-
телей» (ч.9 п.2 Решения №Р-1122/2018).

По мнению коллегии адвокатов, «случаи вынесения судами общей 
юрисдикции определений о судебном приказе, которыми затрагива-
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ются права и законные интересы других лиц, в правоприменительной 
практике являются неединичными, при этом … такие лица лишают-
ся права на судебное разрешение правовой проблемы с соблюдени-
ем определенных в Конституции гарантий судопроизводства» (ч.10 
п.2 Решения №Р-1122/2018). Конституционный Суд, согласившись 
с позицией Белорусской республиканской коллегии адвокатов, кон-
статировал в Решении №Р-1122/2018 наличие пробела в правовом ре-
гулировании, признал необходимым его устранить и в связи с этим 
в п.2 резолютивной части Решения №Р-1122/2018 предложил Совету 
Министров Республики Беларусь подготовить соответствующий про-
ект закона о внесении изменений в гражданское процессуальное и хо-
зяйственное процессуальное законодательство, регулирующее при-
казное производство, и внести его в установленном порядке в Палату 
представителей Национального собрания Республики Беларусь.

Однако, на наш взгляд, есть целый ряд очень существенных дово-
дов против того, чтобы допускать возможность отмены определения 
о судебном приказе по заявлению иного (помимо должника) лица, 
права и (или) законные интересы которого затрагиваются определени-
ем о судебном приказе. И далее мы подробно рассмотрим некоторые 
из данных доводов.

1. Выяснение вопроса о том, затрагивает ли и если затрагивает, то в 
каких форме и объеме, определение о судебном приказе права и (или) 
законные интересы каких-то иных, помимо взыскателя и должника, 
лиц, требует проведения полномасштабного судебного разбиратель-
ства. Так, когда иное лицо претендует на имущество, присужденное 
определением о судебном приказе в пользу взыскателя с должника, 
тогда в судебном заседании с участием данных трех субъектов необ-
ходимо установить, чем подтверждается право собственности (другое 
вещное право) иного лица на соответствующую вещь и чем опроверга-
ются притязания на данную вещь со стороны взыскателя и должника1. 
Когда иное лицо является кредитором или участником должника, а с 
должника, как полагает иное лицо, взысканы явно завышенные или 
необоснованные суммы, тогда в судебном заседании с участием всех 
заинтересованных лиц нужно выяснить, действительно ли соответ-
ствующее обязательство между взыскателем и должником не суще-
ствует или существует в меньшем размере.

Однако процедура отмены определения о судебном приказе по за-
явлению иного лица подобных гарантий не предоставляет. Как видно 
из ч.5 ст. 398, ч.3 ст. 226 ХПК, проведение судебного заседания (с вы-
зовом взыскателя, должника и иного лица) с целью всестороннего рас-
смотрения заявления иного лица не предусмотрено (более того, не ре-

1 Гаврилов С. О., Трезубов Е. С. Защита прав третьих лиц в приказном производ-
стве: в поисках оптимальной модели регулирования // Журнал российского права. 
2019. № 4(268). С. 78–79
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гламентирован даже срок, в течение которого суд это заявление должен 
хотя бы в каком-то порядке рассмотреть). Данный вывод подтверждает 
и содержание ч.3 п.12 Постановления ВС № 4: «Возражения должни-
ка, а также заявление иного лица рассматриваются судьей без вызова 
сторон и проведения судебного заседания». Постановление Пленума 
Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 27 мая 2011 г. 
№ 9 «О некоторых вопросах приказного производства» (далее — По-
становление ВХС № 9) аналогичного разъяснения не содержит, однако 
буквальный смысл правила ч.3 ст. 226 ХПК1, которое по своей кон-
струкции идентично правилу ч.5 ст. 398 ГПК2, не оставляет сомнений 
в том, что судебное заседание проведению не подлежит.

При это обращает на себя внимание также то, что между граждан-
ским и хозяйственным процессами существует значительные различия 
в части требований, предъявляемых к заявлению иного лица. Согласно 
ч.2 ст. 226 ХПК в заявлении со ссылкой на нормы законодательства 
должны быть указаны права и (или) законные интересы, затронутые 
определением о судебном приказе, обстоятельства, на которых основа-
ны возражения, доказательства, подтверждающие эти обстоятельства, 
обоснование соблюдения срока на подачу заявления, а к заявлению 
должны быть приложены документы, подтверждающие изложенные 
в нем сведения. Между тем в ч.5 ст. 398 ГПК сказано лишь, что иное 
лицо «вправе подать в суд мотивированное заявление об отмене опре-
деления о судебном приказе с использованием любых средств связи».

Очевидно, что реализованные в ч.5 ст. 398 ГПК, ч.2, 3 ст. 226 ХПК 
подходы не только затрудняют достоверное установление того, за-
трагивает определение о судебном приказе права и (или) законные 
интересы иного лица или же нет, они еще ведут к нарушению права 
на судебную защиту взыскателя и должника, поскольку важнейший 
для данных субъектов вопрос — вопрос отмены судебного постановле-
ния, которым установлено (констатировано) их материально-правовое 
положение, — рассматривается без выяснения позиций взыскателя 
и должника по данному вопросу и в отсутствие возможности пред-
ставлениями ими доказательств в пользу оставления определения 
о судебном приказе в силе.

2. Процессуальное законодательство устанавливает для иного 
лица ту же продолжительность срока на подачу заявления об отмене 
определения о судебном приказе, что и для должника, — десять дней, 
однако исчислению данный срок подлежит «со дня, когда этому лицу 

1 «В случаях, предусмотренных частями первой и второй настоящей статьи, суд, 
рассматривающий экономические дела, выносит определение об отмене определе-
ния о судебном приказе, или определение об отмене определения о судебном приказе 
в части, или определение об отказе в отмене определения о судебном приказе».

2 «По результатам рассмотрения такого заявления судья выносит определение 
об отмене определения о судебном приказе либо определение об отказе в отмене 
определения о судебном приказе».
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стало известно о вынесении такого определения» (ч.5 ст. 398 ГПК, ч.2 
ст. 226 ХПК). Очевидно, что иному лицу может стать известно про 
определение о судебном приказе спустя довольно длительное время 
после его вынесения, особенно если учесть, что данному лицу в силу 
объективных причин (ввиду неизвестности этого лица на момент по-
становления определения о судебном приказе) экземпляр определе-
ния о судебном приказе направлению не подлежит. После вынесения 
определения о судебном приказе могут пройти недели, месяцы и даже 
годы (причем скорее всего к данному моменту определение о судебном 
приказе уже будет исполнено в полном объеме). 

Отмена определения о судебном приказе в описанной ситуации 
приведет к нарушению принципа правовой определенности во вза-
имоотношениях взыскателя и должника: до тех пор, пока какое-то 
иное лицо имеет возможность подать заявление об отмене опреде-
ления о судебном приказе (а такая возможность, как было показано, 
может длиться достаточно долго), стабильность правового положения 
взыскателя и должника, констатированного определением о судебном 
приказе, фактически будет находиться под постоянной угрозой. Кроме 
того, наличие возможности подать заявление об отмене определения 
о судебном приказе спустя продолжительное время после его выне-
сения уже само по себе способно спровоцировать злоупотребления 
со стороны иного лица — иное лицо может умышленно (специаль-
но) выжидать какое-то время, создавая видимость неизвестности ему 
факта вынесения определения о судебном приказе, для того чтобы 
затем подать заявление об отмене данного определения исключитель-
но с целью навредить взыскателю, а, быть может, также и должнику.

3. В ч.12 п.3 Решения №Р-1122/2018 «Конституционный Суд об-
ращает внимание на правовое регулирование сходных отношений 
в сфере приказного производства законодательством государств-чле-
нов Евразийского экономического союза — Республики Казахстан 
и Российской Федерации. Так, в соответствии с Гражданским процес-
суальным кодексом Республики Казахстан судья отменяет судебный 
приказ, если от должника в установленный срок поступят возражения 
против заявленного требования либо если поступит заявление другого 
лица, права и обязанности которого затрагиваются судебным прика-
зом, о несоответствии вынесенного судебного приказа требованиям 
закона (часть первая статьи 142)».

Вместе с тем ссылки на законодательство указанных государств-
членов Евразийского экономического союза представляются нам 
не вполне убедительными. Дело в том, что Гражданский процессу-
альный кодекс Российской Федерации (далее — ГПК РФ) (см. 129) 
и Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации (см. 
ч.4 ст. 229.5) допускают возможность отмены судебного приказа вы-
несшим его судом только по возражениям должника, какие-то иные 
лица, интересы которых потенциально могут затрагиваться судебным 
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приказом, правом подачи заявления об отмене судебного приказа 
не наделены. Что же касается процессуального законодательства Ре-
спублики Казахстан, то факт наличия в нем норм, позволяющим иным 
(помимо должника) лицам требовать отмены судебного приказа, сам 
по себе еще не говорит о том, что данные нормы абсолютно верны и их 
необходимо заимствовать в белорусское гражданское и хозяйственное 
судопроизводство.

Например, Законом Республики Беларусь от 20 октября 2006 г. 
№ 173-З «О внесении дополнений и изменений в Гражданский про-
цессуальный кодекс Республики Беларусь» в белорусский граждан-
ский процесс из ГПК РФ (см. ст. 152) был заимствован институт 
предварительного судебного заседания, в том числе и правила о том, 
что в предварительном судебном заседании может рассматриваться 
заявление стороны о применении срока обращения в суд или срока 
исковой давности, и что при установлении факта пропуска без ува-
жительных причин данного срока судья принимает решение об отка-
зе в иске без исследования иных фактических обстоятельств по делу 
(ч.6, 7 ст. 264 ГПК). Однако мы уже подробно обосновывали, что 
допускать возможность вынесения в предварительном судебном за-
седания решения об отказе в иске по мотиву пропуска истцом срока 
исковой давности (срока на о обращение в суд) без исследования 
иных фактических обстоятельств по делу является ошибкой, потому 
что если истец не обладал соответствующим материальным правом 
или обладал, но это право не было ответчиком нарушено, то срок 
исковой давности (срок на обращение в суд) своего течения начать 
не мог, а значит, мотивировать решение об отказе в иске ссылкой 
на пропуск истцом исковой давности (срока на обращение в суд) 
недопустимо1.
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Актуальные проблемы кассационного производства…  
в цивилистическом процессе

Терехова Л. А.

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы, связанные с производ-
ством в первой кассационной инстанции. По действующему законодатель-
ству каждый судебный акт императивно привязан к определенной после-
довательности обжалования и порядку пересмотра. При этом императивно 
распределены и дела в первой инстанции между исковым, упрощенным 
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и приказным производствами, а они иногда практически не различаются 
по своему предмету. Некоторые судебные акты (судебный приказ и др.) 
не обжалуются в апелляционном порядке. Ошибки приходится устранять 
кассационному суду, что не всегда рационально.

В статье критически оценивается предложение о передаче полномочий 
по предварительной работе с кассационной жалобой суду первой инстанции.

Как проблема отмечается значительное число исключений из общего 
правила о рассмотрении дел в кассационной инстанции коллегиальным 
составом суда (жалобы на судебные приказы, решения мировых судей, ре-
шения по делам упрощенного производства и др.).

Рассматривается и запрет на представление в суд кассационной ин-
станции дополнительных доказательств, не представленных в суд первой, 
апелляционной инстанции, в том числе вместе с отзывом на кассационную 
жалобу. Отмечено, что запрет касается случаев их представления в подтверж-
дение фактов материально-правового характера, положенных в основание 
выводов по существу дела, но не обстоятельств, имеющих процессуально-
правовое значение.

При рассмотрении терминологических проблем указано, что один и тот 
же термин «постановление» используется и как общий (родовой) для всех 
судебных актов, и как видовой (акт надзорной инстанции). Кроме того, тер-
минологическое смешение допущено между заключительными и промежу-
точными судебными актами при использовании термина «определение».

Ключевые слова: кассация, кассационное производство, пересмотр су-
дебных актов, состав суда, дополнительные доказательства, процессуальная 
терминология.

Actual problems of cassation proceedings in civil procedure
Terekhovа L. A.

Abstract. The article deals with the problems associated with the trial in the 
fi rst instance of cassation. According to the current legislation, each judicial 
act is imperatively tied to a certain sequence of appeal and review procedure. 
At the same time, cases in the fi rst instance are also imperatively distributed 
between claims, simplifi ed and writ proceedings, and sometimes they practi-
cally do not differ in their subject matter. Some judicial acts (court order, etc.) 
are not subject to appeal. Errors have to be corrected by the cassation court, 
which is not always rational.

The article critically assesses the proposal to transfer powers for prelimi-
nary work with a cassation complaint to the court of fi rst instance.

As a problem, a signifi cant number of exceptions to the general rule on the 
consideration of cases in the cassation instance by a collegial of judges (com-
plaints against court orders, magistrate’ decisions, decisions on cases of sim-
plifi ed proceedings, etc.) are noted.

A ban on the submission to the court of cassation of additional evidence 
not submitted to the court of the fi rst, appellate instance, including together 
with a response to the cassation appeal, is also being considered. It is noted 
that the ban applies to the cases of their presentation in support of the facts 
of a substantive legal nature underlying the conclusions on the merits of the 
case, but not the circumstances of procedural legal signifi cance.
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When considering terminological problems, it is indicated that the same 
term “decree” is used both as a general (generic) for all judicial acts, and as a 
specifi c one (act of the supervisory authority). In addition, terminological con-
fusion is allowed between the fi nal and intermediate judicial acts when using 
the same term.

Keywords: cassation, cassation proceedings, review of judicial acts, compo-
sition of the court, additional evidence, procedural terminology.

Введение
Взгляд на систему кассационных инстанций судов гражданской 

юрисдикции вынуждает задавать следующие вопросы: что именно 
хотел обеспечить законодатель: специализацию судов? доступность 
кассационного производства для граждан? независимость кассаци-
онного правосудия?

Проблему специализации частично удалось решить самим фактом 
разделения арбитражных судов и судов общей юрисдикции, а также 
созданием Суда по интеллектуальным правам в системе арбитраж-
ных судов. Проблема «физической» доступности (доступности личной 
явки участника в кассационный суд) существует, однако, если иметь 
в виду нацеленность на удаленное участие в кассационном производ-
стве, с помощью систем видеоконференцсвязи, то кассационные суды 
следует признать доступными. В вопросе независимости судей кас-
сационных судов само создание экстерриториальных кассационных 
судов округов и кассационных судов общей юрисдикции, дает воз-
можность выйти со своей жалобой за пределы территории, на которой 
было вынесено решение судом первой инстанции. Таким образом, 
на все поставленные вопросы, пусть и частично, но можно ответить 
положительно. 

В рамках настоящей статьи хотелось бы обратиться к некоторым 
проблемам, связанным с производством в первой кассационной ин-
станции. Не претендуя на освещение всех возможных проблем, оста-
новимся на следующих: неравенство возможностей при обжаловании; 
наличие судебных актов, не обжалуемых в апелляционном порядке; 
регулирование стадии принятия кассационной жалобы к производ-
ству; состав суда в кассационной инстанции; возможность использо-
вания дополнительных доказательств; терминологические проблемы.

1. Неравенство возможностей при пересмотре судебных актов 
Система судов, осуществляющих пересмотр судебных актов, всту-

пивших в законную силу, в настоящее время предполагает две кас-
сации разного уровня и надзорное производство. Изначально — это 
матрица советского образца, трех надзорных инстанций, с упорством 
сохраняемая российским законодателем, а после ликвидации Высшего 
Арбитражного Суда РФ навязанная и арбитражным судам. В системе 
арбитражных судов имеется еще и «автономное» образование — Суд 
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по интеллектуальным правам, в рамках которого существует и своя 
специализированная кассация. 

Действующее законодательство представляет много разных спосо-
бов по проверке вынесенного судебного решения. Однако, представ-
ленное разнообразие не является разнообразием выбора. По существу 
«разнообразие» является вариантами императивных предписаний, 
поэтому его сложно относить именно к показателям развитости си-
стемы. По действующему законодательству каждый судебный акт 
императивно привязан к определенной последовательности обжало-
вания и порядку пересмотра. В такой последовательности, на первый 
взгляд, имеется рациональность и противодействие злоупотреблени-
ям в обжаловании. Но, при этом следует помнить, что императивно 
распределенные в первой инстанции между исковым, упрощенным 
и приказным производствами дела иногда практически не различают-
ся по предмету (только суммой), а порядок защиты для их участников 
получается разный. Например, участники упрощенного производства 
во всех инстанциях увидят только единоличного судью при рассмо-
трении их дела. Участники приказного производства или мирового 
соглашения — не увидят апелляционной инстанции, и т.д.

При решении вопроса о преобразовании системы судов и судеб-
ных инстанций принято призывать к осторожному подходу, чтобы, 
преобразуя, не создавать правового вакуума1. Однако, история пре-
образования инстанций, история создания апелляционных и кас-
сационных судов общей юрисдикции, быстрая перестройка работы 
судов в период пандемии 2020–2021 годов, убедительно показывают, 
что система способна адаптироваться и к вакууму регулирования, и к 
шоковым ситуациям.

2. Наличие судебных актов, которые не обжалуются 
в апелляционном порядке
Некоторые судебные акты, в том числе заключительного характера, 

вступают в силу немедленно и не обжалуются в апелляционном по-
рядке. Это определения об утверждении мирового соглашения (ч.11 
ст.153.10 ГПК), судебные приказы (ч.2 ст.377 ГПК), определения 
по делу об оспаривании решений третейского суда (ч.5 ст.422 ГПК), 
определения о выдаче / отказе в выдаче исполнительного листа на ре-
шение третейского суда (ч.5 ст.427 ГПК). Такой подход законодателя 
изначально предполагал, что судебный приказ является исполнитель-
ным документом, а мировое соглашение и третейское соглашение, как 
продукт согласия обеих сторон между собой, по своей сути в апелля-
ционном обжаловании не нуждаются и будет лучше, если они сразу 
начнут исполняться. Кассация служит в данном случае страховым ме-

1 Терехова Л. А. Надзорное производство в гражданском процессе: проблемы раз-
вития и совершенствования. М.: Волтерс Клувер. 2009. С. 174. 
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ханизмом. Но, получается, что когда эти судебные акты все же обжало-
ваны, кассационному производству невольно приходится выполнять 
роль апелляционного. Трудно быть судом третьей инстанции там, где 
не было второй. По итогу — от запланированной приказным произ-
водством, примирительными или третейскими процедурами «эконо-
мии» ничего не остается.

Так, В. В. Захаров указывает, что на практике по этим делам всегда 
прикладываются дополнительные доказательства, без оценки которых 
разрешить жалобу невозможно, а оценка в силу ст.390 ГПК запреще-
на. Он же отмечает нелогичность подхода при котором производные 
вопросы могут обжаловаться в апелляцию, а судебный приказ — нет; 
а также отмечает, что обжалование определений об оставлении ис-
кового заявления без движения в кассацию вообще лишено смысла.1

В связи с этим мысль законодателя в отношении порядка разделе-
ния актов на обжалуемые и необжалуемые в апелляционном поряд-
ке, уже не представляется однозначно правильным выбором. С одной 
стороны, имеется сформированная «концепция последовательного 
обжалования»2. С другой стороны, единой последовательности не су-
ществует, она зависит от вида судебного акта. По статистике судебные 
приказы составляют подавляющее большинство дел в судах общей 
юрисдикции. Законодатель всячески поощряет обращение к третей-
ским судам (арбитражам) и примирительным процедурам. Но все воз-
никающие в этих процедурах проблемы потом приходится разрешать 
кассационному суду, лишенному, в силу специфики пределов рас-
смотрения дел в кассации, реальной возможности с ними разобраться. 
В итоге кассационный суд применяет полномочие по отмене судебно-
го акта с направлением дела на новое рассмотрение, чем нейтрализует 
весь эффект изначально намеченной законодателем процессуальной 
экономии.

3. Законодательное регулирование стадии принятия 
к производству кассационной жалобы
В соответствии с ч.1 ст.377 ГПК кассационная жалоба подается 

через суд первой инстанции. В литературе отмечается, что при этом 
суд первой инстанции фактически выполнят роль «почты» — просто 
пересылает дело с жалобой в кассационный суд. Для арбитражных су-
дов, где действуют профессиональные представители это, возможно, 
и хорошо, но заимствование ст.275 из АПК для ГПК — ошибочно. 

1 Захаров В. В. О некоторых возможных улучшениях кассационного судопроиз-
водства по гражданским делам // Российский судья. 2023. № 3. С. 2–7.

2 См., например: Борисова Е. А. О последовательности обжалования судебных 
актов в арбитражном и гражданском процессах (памяти А. Т. Боннера) // Вестник 
гражданского процесса. 2022. № 4. С. 120–140; Решетникова И. В. Концепции после-
довательного обжалования и концентрации исполнения судебных актов в арбитраж-
ном процессе России // Закон. 2012. № 4. С. 116–122.
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В кассационный суд поступают жалобы с большим количеством на-
рушений, что нерационально. Предлагается передать полномочия 
по первичной работе с жалобой суду первой инстанции, учитывая 
такие его преимущества как приближенность к лицам, участвующим 
в деле; наличие связи с ними; возможность совершения ряда про-
цессуальных действий до отправки в кассационный суд; уменьшение 
затрат и др.1 Соглашаясь с постановкой проблемы, выразим несогла-
сие со способом ее решения, поскольку предлагается просто пере-
кладывание своей работы на других судей. Суды первой инстанции 
уже сейчас готовят дела для апелляции, а им предлагается освоить 
еще одну компетенцию — подготовки кассационной жалобы для 
кассационного суда. 

Скорее, следует подумать о деятельности искусственного интел-
лекта на этом участке работы, либо о простом численном увеличении 
сотрудников судов, отвечающих за проверку жалоб и подготовку дела 
для отправки в суд кассационной инстанции.

4. Состав суда, рассматривающий дела в кассационном 
производстве
При обращении к ч.4 ст.7 ГПК и ч.1 ст.379.5 ГПК создается ил-

люзия что в судах кассационной инстанции дела рассматривает кол-
легиальный состав судей. Однако, в ч.10 ст. 379.5 ГПК содержится 
множество исключений из данного как бы «общего» правила: жало-
бы на судебные приказы, решения мировых судей и апелляционные 
определения районных судов, решения и определения судов первой 
и апелляционной инстанций по делам упрощенного производства — 
рассматриваются в суде кассационной инстанции судьей единолично 
без проведения судебного заседания. Правда, с учетом характера и слож-
ности дела, а также доводов жалобы и возражений на нее, лица, уча-
ствующие в деле, могут быть вызваны в судебное заседание. Но раз-
бирательство при этом останется единоличным.

Заметим, что в апелляционном производстве также применяется 
единоличное рассмотрение дел по жалобам на решения, принятые 
в упрощенном производстве (ч.1 ст.335.1 ГПК). С той же оговоркой 
о возможности вызвать лиц, участвующих в деле, в судебное заседание.

Возможно, для кого-то из лиц, участвующих в деле, отсутствие 
коллегиального состава при рассмотрении его дела во всех ин-
станциях и не является проблемой, однако, сам смысл проверки 
правильности судебного акта заключительного характера (к про-
верке жалоб на промежуточные определения подход может быть 
иным) состоит именно в том, чтобы ее произвели несколько судей. 
В предлагаемом сейчас варианте количество судей («коллегия»), 

1 Захаров В. В. О некоторых возможных улучшениях кассационного судопроиз-
водства по гражданским делам // Российский судья. 2023. № 3. С. 2–7.
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знакомых с делом, создается не по горизонтали, в одной инстан-
ции, а по вертикали — количеством инстанций, которое проходит 
конкретное дело. В итоге, действительно, получается трое судей, 
ознакомившихся с делом. Однако, эффективность «вертикальной» 
конструкции сомнительна.

5. Дополнительные доказательства в кассационном суде. 
Иная оценка доказательств
По общему правилу представление дополнительных доказательств 

в суд кассационной инстанции недопустимо (ч.3 ст.390 ГПК). Ограни-
чения касаются также других аспектов доказательственной деятельно-
сти — нельзя устанавливать или считать доказанными обстоятельства, 
которые судами первой, апелляционной инстанций не устанавлива-
лись либо были отвергнуты; предрешать вопросы о преимуществе до-
казательства, его достоверности и о том, каким должно быть новое 
решение. То есть, такая формулировка ч.3 ст.390 ГПК однозначно 
указывает на применение в случаях дефектов доказательственной де-
ятельности такого полномочия как отмена решения с направлением 
дела на новое рассмотрение. Верховный Суд РФ в пункте 37 Поста-
новления Пленума № 17 от 22.06.2021 «О применении судами норм 
гражданского процессуального законодательства, регулирующих про-
изводство в суде кассационной инстанции»1 — указывает: если до-
полнительные доказательства приложены к жалобе, то они не при-
общаются к материалам дела и возвращаются заявителю. Доводы лиц, 
участвующих в деле, касающиеся фактических обстоятельств, на ко-
торые такие лица ранее не ссылались, доводы, не подтвержденные 
имеющимися в деле доказательствами, кассационный суд отклоняет 
(абз.2 п.37 Постановления). 

Иная оценка доказательств, установление новых фактов, в кас-
сационной инстанции недопустимы. Но если суд первой, апелляци-
онной инстанций допустил нарушение при исследовании и оценке 
доказательств (например, решение основано на недопустимых дока-
зательствах), кассационный суд учитывает эти обстоятельства при 
вынесении кассационного определения (абз.2 п.36 Постановления). 
Рекомендация в п.40 Постановления принимать собственное решение 
когда все обстоятельства установлены, но есть ошибка в применении 
и толковании норм права, наводит на мысль о возможной переоценке 
доказательств при совершении такого действия. 

В арбитражном кассационном суде также не допускается переоцен-
ка доказательств, имеющихся в деле. Верховный Суд РФ в Постанов-
лении Пленума № 13 от 30.06.2020 года «О применении Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении 

1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.06.2021 № 17 «О примене-
нии судами норм гражданского процессуального законодательства, регулирующих 
производство в суде кассационной инстанции» // Российская газета. 2021. № 144.
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дел в арбитражном суде кассационной инстанции»1 дает понятие пере-
оценки доказательств по делу: это иные по сравнению со сделанными 
судами первой и апелляционной инстанций выводы относительно того, 
какие обстоятельства по делу можно считать установленными, исходя 
из иной оценки доказательств, в частности, их относимости, допусти-
мости, достоверности каждого и также достаточности (абз.2 п.32).

В качестве документов, подтверждающих доводы и возражения 
по жалобе, допустимо представлять материалы судебной практики 
по делам со схожими фактическими обстоятельствами, обосновываю-
щие, по мнению заявителя, правильность применения судами первой, 
апелляционной инстанций норм материального или процессуального 
права.

Если все же лицо, участвующее в деле, представило в суд кассаци-
онной инстанции дополнительные доказательства, не представлен-
ные им в суд первой, апелляционной инстанции, в том числе вместе 
с отзывом на кассационную жалобу, то такие доказательства судом 
кассационной инстанции к материалам дела не приобщаются и при 
необходимости возвращаются. О таком действии выносится опреде-
ление, в том числе совместно с определением о принятии кассаци-
онной жалобы к производству (абз.2 п.30 Постановления Пленума 
№ 13 от 30.06.2020). В этом разъяснении важен акцент на то обстоя-
тельство, что ограничение касается не только дополнительных дока-
зательств, прилагаемых к жалобе, но и дополнительных доказательств, 
прилагаемых к отзыву, что важно для уравнивания возможностей 
участников.

Запрет принимать дополнительные доказательства, как отмеча-
ет С. М. Михайлов, касается случаев их представления в подтверж-
дение фактов материально-правового характера, положенных в ос-
нование выводов по существу дела. Однако, кассационным судом 
устанавливаются и обстоятельства, имеющие процессуально-правовое 
значение. Так, к примеру, для отмены судебного акта может иметь 
значение факт ненадлежащего извещения лица, и заинтересованное 
лицо представляет соответствующие дополнительные доказательства, 
которых не было в деле2.

6. Терминологическая путаница
В заключение хотелось бы остановиться и на той терминологи-

ческой путанице, что традиционно присутствует в российском зако-

1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2020 № 13 «О приме-
нении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмо-
трении дел в арбитражном суде кассационной инстанции» // Бюллетень Верховного 
Суда РФ. 2020. № 9.

2 Михайлов С. М. О запрете кассационному суду принимать дополнительные до-
казательства в гражданском и арбитражном процессах // Законы России: опыт, ана-
лиз, практика. 2019. № 10. С. 32–36.
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нодательстве применительно к судебным актам. Так, ч.1 ст.13 ГПК 
устанавливает: суды принимают судебные постановления в форме су-
дебных приказов, решений суда, определений суда, постановлений 
президиума суда надзорной инстанции. Термин «судебные постанов-
ления» используется для обозначения всех возможных актов, которые 
принимают суды общей юрисдикции. В то же время, в отмеченной 
формулировке отсутствует единство критерия: смешаны акты первой 
и других инстанций через термин «постановление» (он и общий для 
всех актов, и специальный — для суда надзорной инстанции) и через 
термин «определение» смешаны итоговый (в апелляции, кассации) 
и промежуточный (определение, выносимое по отдельным процес-
суальным вопросам для обеспечения движения дела) акты.

На первое терминологическое смешение указывает ч.9 ст.391.10 
ГПК, установившая, что по результатам рассмотрения надзорных жа-
лоб с делом Президиум Верховного Суда РФ принимает постановле-
ние. Один и тот же термин, таким образом, используется как общий 
(родовой), так и видовой (вид — акт надзорной инстанции).

Второе терминологическое смешение допущено между итоговыми 
(заключительными) и промежуточными судебными актами. Так, акты 
судов апелляционной инстанции и обеих кассационных — это опреде-
ления (ч.1 ст.329 ГПК; ч.8 ст.379.5; ч.7 ст.390.12 ГПК). В то же время 
определение — это судебный акт, принимаемый судом любой инстан-
ции, по отдельным процессуальным вопросам и обеспечивающий 
движение дела, это акты, которыми дело не разрешается по существу 
(ч.1 ст.224 ГПК).

Критическое отношение к терминологическим подходам законода-
теля в литературе высказывается уже давно. Указывается, что и термин 
«судебные постановления» в качестве общего термина не вполне ве-
рен. Кроме того, совпадение родового и видового понятий нарушают 
правила формальной логики.1 Однако, российское законодательство 
в этой части остается прежним.

Проблему терминологической путаницы можно было бы разрешить 
следующим образом. Воля соответствующей инстанции по существу 
рассмотрения дела (жалобы с делом) должна выражаться решением. 
Называть акты проверочных инстанций иначе — значит вносить тер-
минологическую путаницу и нарушать единство классификационного 
критерия актов. 

Термин «определение» следует оставить для обозначения проме-
жуточных судебных актов любой инстанции. Характер деятельности 
вышестоящих судов, как и в первой инстанции, предполагает движе-
ние дела и оформление вывода (воли) соответствующей инстанции 

1 Подробнее об этом см.: Загайнова С. К. Судебные акты в механизме реализации 
судебной власти в гражданском и арбитражном процессе. Москва. Волтерс Клувер. 
2007. С. 96–97.
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по итогам рассмотрения возникающих процессуальных вопросов, для 
чего и нужны определения.

Необходимо также и терминологическое единство между Кодек-
сами. Указанные проблемы — не столько теоретические, сколько 
практические, ведь неурегулированность терминов приводит, в част-
ности, к проблемам при определении обстоятельств, освобождающих 
от доказывания. 
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Проблема доказывания необходимости принятия мер…  
по обеспечению иска

Трезубов Е. С.

Аннотация. Обеспечительные меры являются институтом, призванным 
гарантировать эффективность судебной защиты и пресечение возможных 
нарушений прав кредитора в спорном правоотношении. Однако практика 

338  Актуальные проблемы цивилистического процесса 



применения данного института свидетельствует о существенных недостат-
ках правового регулирования и понимания сути данного института. В статье 
обращается внимание на особый локальный предмет доказывания, суще-
ствующий при рассмотрении заявления о принятии мер по обеспечению 
иска, включающий в себя не только основания, связанные с невозможно-
стью или затруднительным характером исполнения будущего решения суда, 
но и обстоятельства, свидетельствующие о вероятности удовлетворения иска 
в будущем. Делается вывод о сочетании двух стандартов доказывания при 
установлении данного фактического состава — баланс вероятностей для ос-
нования для принятия мер по обеспечению иска, поименованных в законе, 
и prima facie для оснований материального права на иск.

Ключевые слова: обеспечительные меры, обеспечение иска, стандарт 
доказывания, локальный предмет доказывания, основания для принятия мер 
по обеспечению иска.

The problem of proving the necessity of taking measures 
to secure the claim

Trezubov E. S.

Abstract. Interim measures are an institution designed to guarantee the 
effectiveness of judicial protection and the suppression of possible violations 
of the rights of a creditor in a litigation. However, the practice of applying 
this institution indicates signifi cant shortcomings in the legal regulation and 
understanding of the essence of this institution. The article draws attention 
to a special local subject of proof that exists when considering an application 
for taking measures to secure a claim, which includes not only grounds related 
to the impossibility or diffi cult nature of the execution of a future court decision, 
but also circumstances indicating the likelihood of satisfaction of a claim in the 
future. The conclusion is made about the combination of two standards of proof 
when establishing this actual composition — the balance of probabilities for 
the grounds for taking measures to secure the claim, named in the law, and 
prima facie for the grounds for the substantive right to claim.

Keywords: interim measures, securing a claim, standard of proof, local sub-
ject of proof, grounds for taking measures to secure a claim.

Эффективное применение обеспечительных мер при рассмотрении 
судами гражданских и административных дел способно обеспечить по-
вышение доли исполняемости решений судов, а значит, способствует 
реальному восстановлению нарушенных прав и законных интересов 
участников правоотношений1, решению основных задач цивилисти-
ческого процесса. Между тем сегодня нельзя говорить ни о совер-
шенстве принудительного исполнения в стране, ни о действительно 

1 Определение Конституционного Суда РФ от 12.07.2005 № 316-О «Об отказе 
в принятии к рассмотрению жалоб ООО «Флот-1», ООО «Флот-2», ООО «Флот-3», 
ООО «Флот-4» и ООО «Флот-5» на нарушение конституционных прав и свобод пун-
ктом 2 части 1 статьи 91 и пунктом 6 статьи 301 Арбитражного процессуального ко-
декса Российской Федерации» // Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
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эффективном применении обеспечительных мер судами. Полагаем, 
что одна из главных причин низкой эффективности института обе-
спечительных мер кроется в неправильном понимании участниками 
процессуальных отношений природы обеспечения и некорректном 
определении локального предмета доказывания при обращении с за-
явлением о принятии обеспечительных мер, что обусловлено недо-
статочной определенностью правового регулирования.

1 июня 2023 года Пленум ВС РФ принял Постановление № 15 
«О некоторых вопросах принятия судами мер по обеспечению иска, 
обеспечительных мер и мер предварительной защиты» (далее, По-
становление Пленума ВС РФ № 15)1. Применительно к деятельно-
сти судов общей юрисдикции подобного постановления до сих пор 
не было, а арбитражные суды руководствовались в своей практике 
Постановлением Пленума ВАС РФ № 55 от 12.10.20062, которое легло 
в основу нового постановления. В итоговом тексте Постановления 
Пленума ВС РФ № 15 сформулированы правовые позиции приме-
нительно к цивилистическому процессу в целом, т.е. направленные 
на унификацию правоприменения. Между тем, правовое регулирова-
ние института обеспечительных мер в трех процессуальных кодексах 
(ГПК РФ, АПК РФ и КАС РФ) существенным образом различается, 
поэтому на деле возможна лишь частичная унификация. Субъектив-
но, на основе личного практического опыта и проведенных теоре-
тических исследований, у автора настоящей статьи сложилось впе-
чатление, что арбитражные суды принимают обеспечительные меры 
лишь тогда, когда не принять их нельзя, когда совершенно очевидны 
риски заявителя, и при этом обеспечивается соблюдение баланса ин-
тересов сторон. Этим обусловлена низкая активность сторон по за-
явлению ходатайств и доля удовлетворенных заявлений о принятии 
обеспечительных мер — в 1 702 816 дел, рассмотренных арбитраж-
ными судами в 2022 году, подано 35 616 заявлений о принятии обе-
спечительных мер, из которых признано обоснованными лишь 10 719 
заявлений. В практике судов общей юрисдикции по субъективным 
ощущениям сформировался более лояльный подход, и доля удовлет-
воренных заявлений о принятии обеспечительных мер значительно 
выше, но при этом по правилам КАС РФ и ГПК РФ в 33 502 372 
делах в 2022 году удовлетворено 103 791 заявлений (официальная 
статистика не содержит сведений о количестве поданных заявлений, 
указаны лишь случаи применения обеспечительных мер). Разуме-
ется, в приведенном общем количестве дел включены и дела при-
казного производства, где обеспечительные меры не применяются, 

1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.06.2023 № 15 «О некоторых 
вопросах принятия судами мер по обеспечению иска, обеспечительных мер и мер 
предварительной защиты» // Российская газета. 2023. № 123

2 Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 55 «О применении арбитраж-
ными судами обеспечительных мер» // Вестник ВАС РФ. 2006. № 12.
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но все же следует сделать предварительный вывод о недостаточной 
востребованности института обеспечительных мер.

Обеспечительные меры — это срочные временные меры, направ-
ленные на обеспечение иска, обеспечение имущественных интересов 
заявителя или обеспечение исполнения судебных актов, соразмерные 
обеспечиваемому интересу, применяемые арбитражным судом в слу-
чае если 1) непринятие этих мер может затруднить или сделать невоз-
можным исполнение судебного акта, в том числе если исполнение 
судебного акта предполагается за пределами Российской Федерации, 
а также 2) в целях предотвращения причинения значительного ущер-
ба заявителю. Обеспечительные меры, будучи ускоренным средством 
правовой защиты, призваны стабилизировать ситуацию, гарантиро-
вать сохранение status quo на период разрешения спора.

С учетом схожего правового регулирования на уровне процессу-
альных кодексов, обратим свое внимание в первую очередь на меры 
по обеспечению иска в гражданском и арбитражном процессе. Одним 
из признаков мер по обеспечению иска является их каузальность, 
т.е. направленность на создание условий для исполнения будущего 
судебного акта в условиях, когда их неприменение приведет к не-
возможности или затруднению исполнения постановления. Иными 
словами, идея основания для применения мер по обеспечению иска 
лежит в плоскости «юридического шаманизма», в попытке обосно-
вать риски проблем исполнительного производства и необходимость 
установления мер ограничительного характера в отношении процес-
суального оппонента. По своей природе меры по обеспечению иска 
похожи на меры оперативного воздействия в материальном праве, 
поскольку возникают при угрозе нарушения прав кредитора, но по-
скольку они принимаются в рамках процессуальных отношений, для 
них характерна реализация юрисдикционных полномочий суда. Т.е. 
обеспечительные меры представляют собой юрисдикционные меры 
оперативной защиты кредитора от вероятного нарушения со сторо-
ны должника, а их применение во многом зависит от судейского 
усмотрения.

Обеспечительные меры являются ускоренным средством защиты, 
следовательно, для их применения не требуется представления дока-
зательств в объеме, необходимом для обоснования требований и воз-
ражений стороны по существу спора (п. 15 Постановления Пленума 
ВС РФ № 15). Обязательным является представление заявителем до-
казательств наличия оспоренного или нарушенного права, а также его 
нарушения, при этом, при доказывании оснований для принятия мер 
по обеспечению иска, суд должен применять «невысокий стандарт 
доказывания», который ниже того, который применяется при дока-
зывании оснований для удовлетворения иска по существу: достаточно 
доказать лишь наличие «разумных подозрений» в отношении обстоя-
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тельств, являющихся основанием для принятия обеспечительных мер1. 
Основания обеспечительных мер сами по себе носят вероятностный 
характер, поэтому доводы заявителя должны быть вероятны, логичны, 
соответствовать обычно складывающимся в подобной ситуации от-
ношениям2. Т.е. судья должен поверить в разумность опасений истца 
не получить присужденного или столкнуться с волокитой при прину-
дительном исполнении. Представляется, не все так просто, и нельзя 
утверждать о существовании пониженного стандарта доказывания 
при рассмотрении заявления о принятии мер по обеспечению иска. 
Иначе в абсолютном большинстве случаев, учитывая невысокий офи-
циальный критерий эффективности взыскания Федеральной службой 
судебных приставов РФ, составивший от общего количества исполни-
тельных производств 36,5%, а от присужденных сумм — 16% в 2022 г.3, 
судьи должны были бы удовлетворять любое заявление об аресте де-
нежных средств и имущества ответчика, чье имущественное положе-
ние не гарантирует моментальное исполнение требований взыскате-
ля. Иными словами, исходя из обычно складывающихся в подобной 
ситуации отношений, судебные акты чаще не исполняются быстро 
и эффективно, чем исполняются. А значит, вероятность затруднения 
исполнения судебного акта в большинстве случаев скорее существует, 
чем не существует. Тем не менее, мы живем в парадигме, когда неис-
полнение обязательства само по себе еще ни о чем не свидетельствует, 
является своеобразной нормой гражданского оборота.

Как разъяснено в п. 16 Постановления Пленума ВС РФ № 15, ос-
нованием для принятия обеспечительных мер может служить наличие 
реальной или потенциальной угрозы неисполнения решения суда, за-
труднения его исполнения в будущем. Судом могут быть учтены дово-
ды заявителя, обусловленные, в том числе, возможностью принятия 
ответчиком мер по отчуждению имущества после предъявления иска; 
совершения им действий, направленных на сокрытие имущества, 
уменьшение его ценности; наличием возбужденных в отношении от-
ветчика исполнительных производств; а также тем, что непринятие 
обеспечительных мер приведет к нарушению прав, свобод, законных 
интересов истца.

Для удовлетворения заявления о принятии мер по обеспечению 
иска в арбитражном процессе истцу обычно приходится доказы-

1 Карапетов А. Г., Косарев А. С. Стандарты доказывания: аналитическое и эм-
пирическое исследование // Приложение к «Вестнику экономического правосудия 
РФ». 2019. № 5. С. 69.

2 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда 
РФ от 27.12.2018 № 305-ЭС17–4004(2) по делу № А40–80460/2015 // Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс»

3 Выполнение Федеральной службой судебных приставов основных показателей 
деятельности по итогам работы за 2022 год // Доступ из сети Интернет: https://old.
fssp.gov.ru/2825209/
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вать негативное состояние имущественного положения ответчика 
за период от возникновения спорного правоотношения до момента 
обращения заявителя в суд. Аргументами здесь будут уменьшение 
активов ответчика, увеличение доли его долговых обязательств, по-
дозрительная релокация бизнеса, существенное сокращение штата 
сотрудников, смена состава участников или руководителей на т.н. 
«массовых учредителей» и прочие рисковые показатели, используе-
мые в практике налогового администрирования для целей доказыва-
ния фиктивности деятельности. Это означает, что при рассмотрении 
заявления о принятии мер по обеспечению иска существует свой, 
очень специфичный локальный предмет доказывания. Сами дока-
зательства также будут специфичны, поскольку могут напоминать 
результаты оперативных мероприятий в уголовном процессе или 
бухгалтерскую аналитику, здесь мы будем работать с так называе-
мыми «уликами поведения», косвенно подтверждающими опасения 
кредитора. Факт нарушения прав кредитора в спорном правоотно-
шении сам по себе не является основанием для принятия обеспе-
чительных мер.

Обеспечительные меры должны обеспечивать неизменность по-
ложения сторон на период рассмотрения дела судом (status quo), 
поскольку на момент их принятия спор по существу не разрешен, 
и ответчик все еще лишь предположительно нарушил права истца. 
Поэтому истцу следует доказывать появление новых, не существовав-
ших на момент возникновения спорного правоотношения и не про-
гнозируемых рисков неисполнения судебного акта. Иными словами, 
если ответчик не был платежеспособным на момент возникновения 
спорного правоотношения и остается таковым до сих пор, принимать 
обеспечительные меры нет никакой надобности.

Как разъяснено в п. 14 Постановления Пленума ВС РФ № 15, при 
оценке обоснованности заявления о принятии мер по обеспечению 
иска суд проверяет, насколько испрашиваемая заявителем мера свя-
зана с предметом заявленного требования, соразмерна ему и каким 
образом она обеспечит фактическое достижение цели принятия обе-
спечительных мер. Несмотря на достаточность установления хотя 
бы одного основания для принятия мер, судом оцениваются в ком-
плексе следующие обстоятельства:

 � разумность и обоснованность требования заявителя о принятии 
обеспечительных мер;

 � связь испрашиваемой обеспечительной меры с предметом за-
явленного требования;

 � вероятность причинения заявителю значительного ущерба 
в случае непринятия обеспечительных мер;

 � обеспечение баланса интересов сторон;
 � предотвращение нарушения при принятии обеспечительных 

мер публичных интересов, интересов третьих лиц.
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В целом, приведенные выше разъяснения повторяют правовые 
позиции, содержащиеся в п.п. 9–10 Постановления Пленума ВАС 
РФ № 55 от 12.10.2006 г, и будут новыми для судов общей юрисдикции, 
но не для арбитражных судов. В случае унификации правопримени-
тельной практики по модели арбитражного процесса мы не увидим 
существенных изменений в применении института обеспечительных 
мер, поскольку для заявителей правила все еще остаются в целом не-
достаточно ясными. Если гиперболизировать, то в отношении фи-
нансово состоятельного ответчика просить меры нельзя, потому что 
у него имущества и без того достаточно для удовлетворения имуще-
ственных требований истца. Устанавливать имущественные ограни-
чения для неплатежеспособного ответчика нельзя, т.к. это приведет 
к его банкротству и спровоцирует дополнительные убытки, повлияет 
на интересы третьих лиц. Остается средне платежеспособный долж-
ник. В отношении такого меры можно просить только тогда, когда 
он изменяет свое имущественное положение в худшую сторону. Между 
тем, на деле обеспечительные меры больше всего необходимы в от-
ношении самых несостоятельных в финансовом плане ответчиков. 
А в отношении финансово состоятельных ответчиков меры в целом 
не могут им навредить.

Убеждены, что требование соблюдения баланса интересов сторон 
нужно в первую очередь не на стадии принятия обеспечительных мер, 
а при рассмотрении заявлений об отмене или замене обеспечительных 
мер. Именно при рассмотрении таких заявлений процессуальная фор-
ма предполагает соблюдение начал состязательности и возможность 
представления ясных и убедительных доказательств. Применять меры 
следует как можно охотнее, это подстегнет к процессуальной актив-
ности стороны и будет способствовать добровольному урегулированию 
спора, а в перспективе и к снижению нагрузки на судебную систему.

Необходимо отметить, что в отдельных случаях суды явно повы-
шают требования к заявлению о принятии обеспечительных мер, 
требуя от заявителя предоставления информации, доступа к которой 
тот не может получить в принципе. Так, нельзя признать правильным 
предъявление требований к истцу об указании конкретных банковских 
счетов, денежные средства на которых необходимо арестовать. Истцу 
могут не быть известны соответствующие сведения, поскольку они 
составляют банковскую тайну и не всеми контрагентами раскрыва-
ются в обязательном порядке. Поскольку для принудительного ис-
полнения определения суда о принятии мер по обеспечению иска вы-
дается исполнительный лист, соответствующую информацию может 
получить судебный пристав-исполнитель в порядке, предусмотренном 
ФЗ «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ и ФЗ 
«Об органах принудительного исполнения» от 21.07.1997 № 118-ФЗ. 
Точно также и нет необходимости требовать от заявителя представлять 
развернутый отчет об определении рыночной стоимости имущества, 
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на которое налагается арест — должно быть достаточно представления 
сведений из общедоступных источников (государственного кадастра 
недвижимости, открытых данных интернет-площадок продажи то-
варов и проч.). Получение достоверного отчета оценщика на основе 
применения комплекса методик будет затруднительным в виду обыч-
ного отсутствия доступа к имуществу ответчика у истца, а также в виду 
необходимости несения соответствующих издержек истцом. Все по-
добные действия существенно снижают процессуальную экономию.

Современное отечественное процессуальное законодательство иг-
норирует обстоятельства, которые совершенно очевидно должны вхо-
дить в локальный предмет доказывания при рассмотрении заявления 
о принятии обеспечительных мер. Речь идет о предварительной высо-
кой вероятности удовлетворения иска1. Необходимость при заявлении 
требования обеспечительных мер обосновать разумную возможность 
удовлетворения иска, например, предусмотрена п. 3b ст. 26 Арбитраж-
ного регламента ЮНСИТРАЛ2. Предварительная достоверность иска 
рассматривалась как необходимое условие для обеспечения иска и в 
соответствии со ст. 591 Устава гражданского судопроизводства 1864 г.3 
Несмотря на отсутствие соответствующих нормативных предписаний, 
практика идет по пути предварительной оценки обоснованности иска, 
и в целом не допускает принятие мер по обеспечению иска в случае 
явно необоснованных притязаний истца (но эта логика остается вне 
текста судебного акта, улавливается лишь интуитивно). Широта судей-
ского усмотрения в данном случае противоречит концепции детальной 
урегулированности процессуальной формы и способна ограничить 
правовую определенность, поэтому в качестве одного из условий при-
нятия судом мер по обеспечению иска следует рассматривать предва-
рительную вероятность удовлетворения исковых требований.

Во многом в новом Постановлении Пленума ВС РФ № 15 сохране-
ны правовые позиции, сформированные еще Высшим Арбитражным 
Судом РФ в Постановлении Пленума № 55, т.е. очевидно, что интен-
сификации института обеспечительных мер не предвидится. Пленум 
ВС РФ избрал сдержанную, довольно осторожную позицию не допу-

1 Селькова А. А. Институт обеспечительных мер в процессуальном законодатель-
стве России и Англии: сравнительно-правовой аспект: дис. … канд.юрид.наук. — 
Екатеринбург, 2018. С. 100

2 Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ (пересмотрен в 2010 году) (Принят 
в г. Нью-Йорке 25.06.2010 на 43-й сессии ЮНСИТРАЛ) // Доступ из СПС «Консуль-
тантПлюс»

3 См.: Судебные уставы Российской империи (в сфере гражданской юрисдик-
ции): Устав гражданского судопроизводства. Учреждение Коммерческих судов 
и Устав их судопроизводства. Устав гражданского судопроизводства губерний Цар-
ства Польского. Волостной судебный устав Прибалтийских губерний. — М.: Статут, 
2018. С. 125; Васьковский Е. В. Курс гражданского процесса: Субъекты и объекты про-
цесса, процессуальные отношения и действия. — М.: Статут, 2016. С. 575–576.
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скающую удовлетворять любое заявление об обеспечении иска — сам 
факт наличия требования истца к ответчику не рассматривается как 
достаточное основание для принятия обеспечительных мер. Заявителю 
же необходимо учитывать специфику локального предмета доказы-
вания и помимо доказательств в обоснование иска (пусть и при не-
высоком стандарте доказывания) представлять в достаточной степени 
обоснованные сомнения вероятности неисполнения или затруднения 
исполнения судебных актов по делу. Полагаем, здесь речь идет о ком-
бинации двух стандартов доказывания одновременно — prima facie 
применительно к иску в целом и баланс вероятностей применительно 
к основаниям для принятия мер по обеспечению иска.
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Институт процессуальной аналогии и практика…  
его использования в правоприменительной 

деятельности
Этина Т. С., Попова Д. Г.

Аннотация. Обладая таким важным правовым инструментом как про-
цессуальная аналогия, суды способны преодолевать существующие пробелы 
процессуального регулирования. В статье, обращаясь к практике последних 
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лет, авторы делают вывод о нарастании позитивного отношения судейского 
сообщества к использованию процессуальной аналогии. Наиболее важные 
вопросы, требующие оперативного решения, но не имеющие непосредствен-
ной нормативной основы, проработаны высшими судебными инстанциями. 
Однако, по мнению авторов, использование процессуальной аналогии по-
прежнему не всегда правильно понимается и оценивается судами. По мне-
нию авторов, новые правовые условия требуют переосмысления во взглядах 
на применение процессуальной аналогии при регулировании процессуаль-
ных вопросов.

Ключевые слова: гражданский процесс, унификация правил, процессу-
альная аналогия, аналогия закона, юридическая аналогия, межотраслевая 
аналогия, судебная практика.

Institute of procedural analogy and their infl uence 
on judicial law enforcement practice

Etina T. S., Popova D. G.

Abstract. Possessing such an important legal way as a procedural analogy, 
the courts are able to overcome the existing gaps in procedural regulation. 
In the article, referring to the practice of recent years, the authors conclude that 
the positive attitude of the judicial community towards the use of procedural 
analogy is growing. The most important issues that require prompt resolution, 
but do not have a direct regulatory framework, have been worked out by the 
highest judicial instances. However, according to the authors, the use of the 
procedural analogy is still not always correctly understood and evaluated by the 
courts. According to the authors, the new legal conditions require rethinking 
in the views on the use of procedural analogy in the regulation of procedural 
issues.

Keywords: civil procedure, unifi cation of the rules, procedure analogy , anal-
ogy of law, law analogy, cross-undustry analogy, judicial practice.

Согласно ч.4 ст. 1 действующего ГПК РФ, аналогия закона и права 
применяется «в случае отсутствия нормы процессуального права, ре-
гулирующей отношения, возникшие в ходе гражданского судопроиз-
водства». Несмотря на то что на законодательном уровне применение 
судами аналогии закона и аналогии права было легализовано доста-
точно давно — в 2000г.1, до настоящего времени использование судами 
общей юрисдикции положений ч.4 ст. 1 ГПК РФ вызывает вопросы. 

Одной из таких причин является проблема установления право-
мерного основания для применения процессуальной аналогии, по-
скольку не всякое отсутствие процессуальной нормы можно считать 
«пробелом», позволяющим использовать указанный правовой меха-
низм ее замещения. 

1 Федеральный закон от 07.08.2000 № 120-ФЗ «О внесении изменений и допол-
нений в Гражданский процессуальный кодекс РСФСР» // Российская газета. 2000. 
№ 158.
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Коллизию между теоретическими воззрениями на сущность циви-
листического процесса и практикой применения института аналогии 
закона можно проиллюстрировать на примере применения правил 
альтернативной территориальной подсудности.

Так, ст. 29 ГПК РФ содержит закрытый перечень дел, по ко-
торым возможна альтернативная территориальная подсудность. 
Императивно закрепленный перечень оснований для предъяв-
ления иска по выбору истца с позиции доктринального учения 
является препятствием для применения последним правил аль-
тернативной подсудности по требованиям, не указанным в ст. 29 
ГПК РФ. В теории гражданского процессуального права форма 
гражданских процессуальных правоотношений определяется как 
совокупность опосредованных гражданским процессуальным за-
конодательством правил, которые регулируют порядок отправ-
ления правосудия и деятельность субъектов данного процесса1, 
со свойственными ей признаками нормативности, обязательности, 
системности, универсальности2. Последняя в свою очередь отра-
жает публичный характер отрасли гражданского процессуального 
права, где возможность совершения того или иного процессуаль-
ного действия должна быть прямо установлена законом. Известно, 
что в публичных отраслях права, к которым относится и граждан-
ский процесс, действует правило: запрещено все, что не разреше-
но, и рассматривается исследователями в качестве незыблемой 
аксиомы. Нарушение правовых постулатов, формировавшихся 
в течение длительного времени и находящихся в основе всего 
правового «мироздания» , по мнению А. А. Ференс- Сороцкого — 
недопустимый процесс3.

В приведенном примере (ст. 29 ГПК РФ) отсутствие в перечне той 
или иной категории дела с позиций теории гражданского процесса 
не является «пробелом» процессуального закона, и не может служить 
основанием для применения аналогии закона, поскольку это противо-
речило бы гражданской процессуальной форме.

Логично заключить, что суд первой инстанции при получении ис-
кового заявления, поданного с нарушением правил общей подсуд-
ности , в отсутствии законных оснований для применения альтер-

1 Чечина Н. А., Чечот Д. М. Гражданская процессуальная форма, процессуальные 
нормы и производство // Юридическая процессуальная форма. Теория и практи-
ка. — М., 1976. С. 179–180.

2 Комиссаров К. И. Последовательно прогрессивное развитие советского 
гражданского процессуального права // Проблемы действия и совершенствова-
ния советского гражданского процессуального права. Свердловск, 1982. С. 5.

Ференс-Сороцкий А. А. Аксиомы в праве // Правоведение. 1988. № 5. С. 30.
3 Там же.
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нативной подсудности возвратит исковое заявление (п. 2 ч. 1 ст. 135 
ГПК РФ).

Вместе с тем, в условиях постоянно изменяющихся обществен-
ных отношений, суды в процессе отправления правосудия первыми 
выявляют «неполноту» правового регулирования, которая возникает 
ввиду несоответствия новых потребностей времени прежним законо-
дательным установлениям, что служит основанием для использования 
различных правовых механизмов для его восполнения.

Возвращаясь к нормам ГПК РФ, устанавливающим альтернатив-
ную подсудность для отдельных категорий дел, следует отметить, 
что право истца на выбор «территориальности» при обращении 
в суд связан с характером спорного правоотношения, где частные 
права истца требуют дополнительной публичной защиты. Имеется 
прямая связь между гарантированными Конституцией РФ основ-
ными правами и свободами человека и гражданина и категориями 
дел, в которых эти права были нарушены. Таким образом, в нор-
мах ГПК РФ об альтернативной подсудности реализуется принцип 
доступности правосудия и обеспечивается наиболее эффективная 
судебная защита конституционных прав и свобод граждан. Гаран-
том соблюдения этих прав выступают, в том числе, Конституцион-
ный и Верховный Суд РФ. Последний, являясь высшим судебным 
органом, не только непосредственно рассматривает гражданские 
дела, но и «осуществляет в предусмотренных федеральным законом 
процессуальных формах судебный надзор за деятельностью судов 
общей юрисдикции», а также «дает разъяснения по вопросам су-
дебной практики», и обладает правом законодательной инициа-
тивы (ст. 126 Конституции РФ; раздел 1, раздел 3.1. Регламента1). 
Из всех предложенных законом механизмов восполнения «теку-
щих пробелов» в действующем законодательстве, наиболее бы-
стрым и регулярно используемым Верховным Судом РФ является 
официальное толкование положений нормативно-правовых актов, 
в которых не редко формулируется новое правило поведения, позже 
закрепляемое на законодательном уровне. 

В настоящее время имеется определенная тенденция, которая за-
ключается в использовании Верховным Судом РФ в своих разъясне-
ниях процессуальной аналогии в качестве обоснования для расши-
рительного толкования закона и установления предварительных (до 
внесения изменений в ГПК РФ) правил, расширяющих процессуаль-
ные возможности участников гражданского процесса. 

1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.08.2014 № 2 «Об утвержде-
нии Регламента Верховного Суда Российской Федерации»// Бюллетень Верховного 
Суда РФ. 2014. № 10. 
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Так, согласно п. 60 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 15.11.2022 № 33 «О практике применения судами норм о ком-
пенсации морального вреда»1, иски о компенсации морального вреда, 
причиненного гражданину вследствие незаконного осуждения, не-
законного привлечения к уголовной ответственности, незаконного 
применения в качестве меры пресечения заключения под стражу, под-
писки о невыезде либо незаконного наложения административного 
наказания, могут быть предъявлены по выбору истца в суд по месту 
его жительства или по адресу ответчика-организации (ч. 4 ст. 1, ст. 28 
и ч. 6 ст. 29 ГПК РФ).

Следует отметить, что в приводимом примере «пробел» процессу-
ального закона с точки зрения доктрины отсутствует. Тем не менее, 
имеет место использование аналогии закона в качестве правового ме-
ханизма распространения процессуального правила на требование, 
в отношении которого отсутствует прямое указание в ст. 29 ГПК РФ.

Таким образом, Верховный Суд РФ в процессе направления судеб-
ной практики по-новому определил вектор возможного использова-
ния процессуальной аналогии судами общей юрисдикции.

Сегодня можно констатировать существенное изменение отноше-
ния ученых и правоприменителей к институту процессуальной анало-
гии. На смену осторожному и даже отрицательному отношению к вве-
дению данного института пришло понимание как общепризнанного 
факта наличия пробелов в гражданско-процессуальном правовом ре-
гулировании, а складывающаяся судебная практика подтверждает, что 
все чаще их преодоление осуществляется судами общей юрисдикции 
посредством применения процессуальной аналогии.

Рассмотрим примеры из региональной судебной практики. 
Истец Д. А.У. обратился в Центральный районный суд г. Кемерово 

с иском к ООО «Страховая компания «СДС»» о взыскании страхового 
возмещения.

Определением суда в соответствии с положениями абз. 2 ст. 222 
ГПК РФ (истцом не соблюден установленный федеральным зако-
ном для данной категории дел досудебный порядок урегулирования 
спора) исковое заявление было оставлено без рассмотрения. Пред-
ставитель истца обратился в суд с ходатайством об отмене данного 
определения.

Из действующих нормативных положений (ч. 3 ст. 223 ГПК РФ) 
следует, что ходатайство об отмене определения об оставлении 
искового заявления без рассмотрения может быть подано только 
в случае оставления искового заявления без рассмотрения по ос-
нованиям, изложенным в абз. 7 и 8 ст. 222 ГПК РФ (если истец 

1 Российская газета. № 267. 25.11.2022.
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или ответчик представит доказательства, подтверждающие уважи-
тельность причин неявки в судебное заседание и невозможности 
сообщения о них суду).

Разрешая вопрос относительно заявленного истцом ходатайства, 
суд признал возможным применить в данном случае по аналогии 
норму ГПК РФ, которой установлены основания и порядок отказа 
в принятии искового заявления ( п.1 ч.1 ст. 134 ГПК РФ), посколь-
ку основания и порядок отказа в принятии ходатайства об отмене 
определения об оставлении искового заявления без рассмотрения 
действующим гражданским процессуальным законодательством 
не предусмотрены1. То есть применил аналогию закона (ч. 4 ст. 1 
ГПК РФ).

Совершенно очевидно, что изменение отношения ученых и прак-
тиков к институту процессуальной аналогии во многом было обу-
словлено его теоретической проработкой на уровне высших судеб-
ных органов.

Первым важнейшим этапом использования механизма процес-
суальной аналогии стали разъяснения, изложенные в Постановле-
нии Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2003 № 23 «О судебном 
решении»2, где был сформулирован новый подход к раскрытию кри-
терия законности судебного решения. Согласно п. 2 указанного По-
становления, законность судебного решения определяется не только 
его точным соответствием нормам материального и процессуального 
права, но и на применением в необходимых случаях аналогии закона 
или аналогии права.

Правовая позиция Верховного Суда РФ по вопросу о законности 
судебного акта в случае применения судом процессуальной аналогии 
нашла поддержку и получила новое звучание в Определении Кон-
ституционного Суда РФ по жалобе гражданина Миронова Ю. Н на 
нарушение его конституционных прав частью четвертой статьи 1 
ГПК РФ3. 

Конституционный Суд РФ еще раз обратил внимание на то, про-
цессуальная аналогия применяется для восполнения пробелов в право-
вом регулировании тех или иных отношений, «вытекает из принципа 
самостоятельности судебной власти и является одним из проявлений 

1 Определение Центрального районного суда г. Кемерово от 29.07.2019 года 
по делу № 33–9955/2020 // Архивные материалы Центрального районного суда г. Ке-
мерово за 2020 г. 

2 Российская газета. 2003. № 260.
3 Определение Конституционного Суда РФ от 16 марта 2006 г. № 76-О «Об от-

казе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Миронова Юрия Николаевича 
на нарушение его конституционных прав частью четвертой ст.1 ГПК РФ» // Доступ 
из СПС «КонсультантПлюс».
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дискреционных полномочий суда, необходимых для осуществления 
правосудия». Отсутствие подобного механизма привело бы «к невоз-
можности надлежащей защиты прав граждан и, в конечном итоге, 
к ограничению их конституционных прав». Такие понимание инсти-
тута процессуальной аналогии свидетельствует не только о законности 
и необходимости ее применения судами, но и сообщает его особый, 
публично-правой характер, призванный обеспечить наиболее полную 
защиту частных прав. 

Вторым направлением в использовании процессуальной аналогии 
стали разъяснения Пленума Верховного Суда РФ по отдельным во-
просам, требующим оперативного решения, но не имеющие непосред-
ственной нормативной основы. Так, Верховным Судом РФ было санк-
ционировано применение по аналогии процессуальных норм в рамках 
института доказательств (п. 8)1, при исчислении срока рассмотрения 
дела, при принятии судом встречного иска (п.10)2, на стадиях апелля-
ционного ( пункты 28, 59, 61)3 и кассационного производства (пункты 
18, 27, 29)4 .

Следуя правовым позициям высших судебных органов, нижесто-
ящие суды стали активнее применять аналогию процессуального за-
кона, создавая и нарабатывая юридическую практику по указанным 
вопросам. 

Несомненно, авторитет и юридическая сила правовых позиций 
Верховного Суда РФ повлекли за собой переосмысление общетеоре-
тических положений и взглядов на процессуальную аналогию.

Можно заключить, что третьим этапом в развитии данного инсти-
тута стало непосредственное применение судами, рассматривающими 
дело, процессуальной аналогии по вопросам, не получившим прямого 
законодательного урегулирования, а также разъяснений на уровне По-
становлений Пленума Верховного Суда РФ. Следует подчеркнуть, что 
в подавляющем большинстве случаев речь идет о применении судами 
«аналогии закона».

1 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.12.2003 
№ 23 «О судебном решении» // Российская газета. 2003. № 260.

2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2008 № 13 «О примене-
нии норм Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при рас-
смотрении и разрешении дел в суде первой инстанции» //Российская газета. 2008. 
№ 140.

3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.06.2021 № 16 «О примене-
нии судами норм гражданского процессуального законодательства, регламентиру-
ющих производство в суде апелляционной инстанции» // Российская газета. 2021. 
№ 144.

4 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.06.2021 № 17 «О приме-
нении судами норм гражданского процессуального законодательства, регулиру-
ющих производство в суде кассационной инстанции» // Российская газета. 2021. 
№ 144.
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В современной судебной практике можно выделить следующие 
особенности применения института процессуальной аналогии:

Во-первых, крайняя редкость применения судами аналогии про-
цессуального права при рассмотрении конкретных гражданских дел, 
а также при формулировании высшими судебными инстанциями 
обобщений (обзоров) практики и руководящих разъяснений в поста-
новлениях по отдельным вопросам правоприменения. Возможности 
использования «аналогии права» весьма ограничены, чему способ-
ствует ряд объективных причин.

Основная причина, не позволяющая реализовать в полной мере 
заложенный в данном институте потенциал, усматривается в услож-
нении деятельности правоприменителя. Если аналогия закона апел-
лирует к реально закрепленным в нормативно-правовых актах поло-
жениям, то аналогия права к более размытому ориентиру — к блоку 
принципов осуществления правосудия, которые можно трактовать 
по разному, бесчисленным количеством вариантов вследствие их не-
оформленности в процессуальном законе.

При отсутствии четких законодательных установок не избежать 
разночтения при определении состава принципов правосудия и вы-
делении их характерных черт. Подтверждение тому — непрекра-
щающиеся дискуссии на страницах юридической печати по во-
просу о составе принципов гражданского процессуального права. 
При этом почти каждый автор предлагает свой набор — перечень 
принципов, исчерпывающих систему, и свое видение конкретных 
принципов.

Наглядный пример — дискуссии о современном понимании спра-
ведливости как самостоятельном принципе права. В доктрине мнения 
разделились. Ряд ученых склонны к утвердительному ответу1 другие 
полагают, что справедливость — это не самостоятельный принцип 
процесса, но внутренне присущая правосудию его необходимая со-
ставляющая2.

В отечественной доктрине нет единого мнения относительно 
принципа истины, который в разные годы называли и понимали по-
разному: материальная истина, объективная истина, судебная исти-
на. Утверждается, что принцип истины исчез из цивилистического 
процесса3. С другой стороны, истина постулируется как незаменимая 

1 Право на справедливое судебное разбирательство и его реализация в россий-
ском гражданском судопроизводстве: монография / Афанасьев С. Ф.; под ред .Ви-
кут М. А. — М.: Юрлитинформ, 2009. — 296с. С. 7 и далее.

2 Сахнова Т. В. Курс гражданского процесса. М.: Статут, 2014. — 254с. С. 43–45.
3 Решетникова И. В. Доказательственное право в российском гражданском судо-

производстве: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 1997. — 46с. С. 3.
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основа правосудия, без которой оно перестает существовать1, вывод 
об «исчезновении» принципа истины из гражданского процесса по-
спешен и не отражает правовых реалий2.

В доктрине гражданского процессуального права называют в каче-
стве принципа сочетание единоличного и коллегиального рассмотре-
ния гражданских дел (Г. Л. Осокина, И. В. Решетникова, В. В. Ярков, 
Плешанов А. Г.). Однако, не все ученые-процессуалисты воспри-
нимают единоличное и коллегиальное рассмотрение дел в качестве 
принципа гражданского судопроизводства. Указанные нормативные 
положения следует квалифицировать как институты гражданского 
процессуального права, но не принципы3.

В современной процессуальной литературе встречаются различные 
подходы к отнесению и иных принципов к гражданскому судопроиз-
водству, в частности принципа доступности правосудия, принципа 
процессуальной активности суда, принципа судебной специализации, 
судейского руководства процессом, процессуальной экономии, прин-
ципа концентрации доказательств.

Надо полагать, что при существовании неясных, разрозненных, 
противоречивых нормативных положений, выдаваемых за общие прин-
ципы правосудия, не каждый судья возьмет на себя смелость разрешить 
дело на основе их применения. К тому же, неопределенность и не-
однозначность понятий, которыми необходимо оперировать при при-
менении аналогии права, создает большие возможности для судебной 
ошибки , что идет вразрез с требованием законности.

Так, Федеральным законом от 04.06.2018 № 123-ФЗ «Об уполно-
моченном по правам потребителей финансовых услуг» (далее — За-
кон о финансовом уполномоченном)4 в российскую правовую систему 
был введен институт финансового уполномоченного — финансового 
омбудсмена с целью формирования особого механизма защиты прав 
более слабых участников правоотношений — потребителей финан-
совых услуг.

Формирующаяся практика применения Закона обозначила неко-
торые спорные вопросы, в частности, закрепленная в нем разница 

1 Мурадьян Э. М. Истина как проблема судебного права. М., 2002. — 287с. С. 93, 
99–101.

2 Гражданское процессуальное право. В 2 томах. Т. 1. Общая часть: Учеб-
ник / Т. К. Андреева, С. Ф. Афанасьев, В. В. Блажеев [и др.]; под ред. П. В. Краше-
нинникова. Москва: Статут, 2020. — 489 с.

3 Демичев А. А., Илюхина В. А. О некоторых дискуссионных проблемах принципов 
цивилистического процесса России (аналогия закона и аналогия права, сочетание 
единоличного и коллегиального начала в судопроизводстве) // Арбитражный и граж-
данский процесс. 2020. № 7. С. 3–6.

4 Российская газета. 2018. № 121. 
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в процессуальных статусах лиц, не согласных с принятым финансовым 
управляющим решением Как следует из ч.3 ст. 25 Закона в возбужден-
ном потребителем финансовой услуги процессе в случае его несогла-
сия с решением уполномоченного он выступает истцом, а финансовая 
организация — ответчиком. Финансовый уполномоченный в процесс 
не привлекается. Такое распределение процессуальных ролей не про-
тиворечит доктрине гражданского процесса.

Если же с решением уполномоченного не соглашается вторая 
сторона (финансовая организация), она вправе обратиться в суд 
и заявить требования к финансовому управляющему, приобретая 
статус истца, а финансовый управляющий — ответчика (по смыслу 
Закона о финансовом уполномоченном). При этом потребитель фи-
нансовой услуги может участвовать в таком деле только в качестве 
третьего лица без указания какого именно — заявляющего само-
стоятельные требования относительно предмета спора или не заяв-
ляющего таких требований (по смыслу 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 
организации не нарушаются ни потребителем, ни уполномоченным. 
В свою очередь, у финансового уполномоченного, разрешившего пра-
вовой конфликт, нет юридической заинтересованности в сохранении 
или отмене своего решения1. 

Попытка устранить законодательное противоречие в определении 
процессуального статуса лиц, не согласных с принятым финансовым 
управляющим решением, была предпринята Президиумом Верховного 
Суда РФ, утвердившего разъяснения по вопросам, связанным с при-
менением Федерального закона от 04.06.2018 № 123-ФЗ «Об уполно-
моченном по правам потребителей финансовых услуг» (далее — Разъ-
яснения Верховного Суда РФ2.

Ввиду того, что финансовый уполномоченный является лицом, 
разрешающим гражданско-правовой спор между потребителем фи-

1 Кудрявцева В. П. Оспаривание решения уполномоченного по правам потре-
бителей финансовых услуг: проблема распределения процессуальных статусов // 
Электронное приложение к «Российскому юридическому журналу». 2020. № 5. 
С. 50–56; Сорокин В. А. Первые шаги на пути приватизации Российской Федера-
ции // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2021. № 4. 
С. 125.

2 Разъяснения по вопросам, связанным с применением Федерального зако-
на от 4 июня 2018 г. № 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей 
финансовых услуг» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 18.03.2020)// URL: 
http://www.consultant.ru/. — (дата обращения 10.04.2023).
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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 принципов 
осуществления правосудия в Российской Федерации (часть 4 статьи 
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 заин-
тересованных лиц. К такому выводу пришел Верховный Суд РФ и 
на который сегодня ориентирована судебная практика. Однако, на-
деление финансового уполномоченного процессуальным статусом 
заинтересованного лица не бесспорно.

Процессуальный закон, используя термин «заинтересованное 
лицо», подчеркивает юридический характер заинтересованности, 
который раскрывается с позиций процессуально-правового и мате-
риально-правового содержания. 

Наличие юридического интереса у потребителя финансовых услуг 
не вызывает сомнений. Отнесение же финансового уполномоченного 
к заинтересованным лицам — это признание наличия у него мате-
риально-правового и процессуально-правового интереса, что идет 
вразрез с природой института финансового уполномоченного. Фи-
нансовый уполномоченный призван разрешать правовой конфликт 
между потребителем финансовых услуг и финансовой организацией 
в целях реализации надлежащего исполнения им обязанностей по от-
ношению к каждой из сторон. Права финансового уполномоченного 
относительно предмета спора судом не устанавливаются. На его субъ-
ективные права и обязанности решение суда потенциально не может 
оказать влияния.

Указанная позиция Президиума Верховного Суда РФ от 18.03.2020 г. 
получила свое продолжение в п. 126 Постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 8.11.2022 № 31 « О применении судами законода-
тельства об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств»1. 

Отсюда следует, судебная практика допускает возможность при-
менения по аналогии не только самого закона, но и правовые позиции 
высших судов.

Во-вторых, широкое применение межотраслевой аналогии. Выс-
ший судебный орган все чаще отдает предпочтение такой модели 
преодоления пробела в процессуальном праве как применение межо-

1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 08.11.2022 № 31 «О примене-
нии судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств» // Российская газета. 2022. № 261.
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траслевой (внешней) аналогии. Анализ принятых за последнее время 
Постановлений Пленума Верховного Суда РФ по процессуальным 
вопросам подтверждение тому. В частности, внимания заслуживают 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ, содержащие разъясне-
ния, направленные на унификацию целого ряда процессуальных норм 
и правил, применяемых общими и арбитражными судами в ходе рас-
смотрения дел приказного и упрощенного производства1.

Вместе с тем, вопрос о применении межотраслевой аналогии 
в гражданском процессе является дискуссионным, поскольку ГПК 
РФ не содержит прямого указания на возможность обращения к дру-
гой отрасли процессуального права. По действующему процессуаль-
ному законодательству логическая последовательность применения 
процессуальной аналогии выглядит следующим образом: 1) отраслевая 
аналогия закона (т.е., сначала необходимо искать норму, регулиру-
ющую сходные отношения, внутри самой системы процессуального 
права); 2) аналогия права (в сферу применения аналогии права входит 
использование принципов осуществления правосудия).

Из анализа разъяснений Верховного Суда РФ выстраивается сле-
дующая последовательность: 1) отраслевая аналогия процессуального 
закона; 2) межотраслевая аналогия процессуального закона ; 3)отрас-
левая аналогия права.

Данный подход, представляется, продиктован рядом обстоятельств. 
Во-первых, ликвидация Высшего Арбитражного Суда РФ и пере-

дача его функций Верховному Суду РФ имела своей целью дальней-
шую интеграцию и унификацию гражданского и арбитражного про-
цессуального законодательства. Применение межотраслевой аналогии 
становится переходной ступенью к дальнейшей унификации всех про-
цессуальных норм.

Во-вторых, существенное реформирование отечественного про-
цессуального законодательства объективно способствовало возникно-
вению законодательных пробелов, что расширило сферу применения 
межотраслевой процессуальной аналогии. 

В-третьих, неполнота процессуального законодательства и прак-
тические потребности оперативного преодоления пробелов процессе 
правоприменительной деятельности ориентируют Верховный Суд 
РФ на применение межотраслевой аналогии.

1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2016 № 62 «О некоторых 
вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Фе-
дерации о приказном производстве» //Российская газета. 2017. № 6; Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 18.04.2017 № 10 «О некоторых вопросах примене-
ния судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федера-
ции и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об упрощен-
ном производстве» // Российская газета. 2017. № 88.
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По мере изменения законодательства и охвата им новых отноше-
ний будут появляться важные вопросы, требующие правового решения 
на основе применения межотраслевой аналогии.

Например, такая законодательная конструкция, как «неправильное 
истолкование закона», является основанием для отмены или изме-
нения судебного решения в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 330 ГПК РФ, 
п. 3 ч. 2 ст. 270 АПК РФ, п. 3 ч. 3 ст. 310 КАС РФ. Однако в отличие 
от гражданского и арбитражного процесса в административном судо-
производстве указывается, что неправильным применением норм ма-
териального права является неправильное истолкование закона, в том 
числе без учета правовой позиции, содержащейся в постановлениях 
Конституционного Суда РФ, Пленума Верховного Суда, Президиума 
Верховного Суда РФ (п. 3 ч. 3 ст. 310 КАС РФ).

Полагаем, что сформулированный законодателем в ст. 310 КАС 
РФ новый подход к раскрытию критерия законности судебного реше-
ния можно использовать по аналогии в гражданском и арбитражном 
процессе, опираясь на положения п. 4.1.ч.4 ст.198 ГПК РФ, п. 3 ч. 4 
ст. 170 АПК РФ, выделяющие практику высших судебных органов 
как обязательную при вынесении мотивировочной части решения. 
Процессуальные нормы пересмотра дел должны быть максимально 
унифицированы, что будет способствовать эффективному отправле-
нию правосудия.

Вместе с тем, возможность обращения к межотраслевой анало-
гии нельзя ставить исключительно в зависимость от потребностей 
правоприменительной практики. При таком упрощенном подходе 
не избежать неправомерного применения норм иной отраслевой при-
надлежности для регулирования процессуальных вопросов. Поэтому 
конкретный алгоритм действий, позволяющий удержаться в рамках 
законности при аргументации конкретного юридического решения 
посредством использования межотраслевой аналогии также должен 
быть прописан в законе. Например, на законодательном уровне могут 
быть закреплены определенные ограничения на применение межо-
траслевой аналогии. Такие разработки уже не первый год ведутся спе-
циалистами различных отраслей права. Так, например, интересным 
представляется подход, предложенный исследователем применитель-
но к отрасли трудового права, согласно которому обращение к межо-
траслевой аналогии допускается только в случае, когда преодоление 
пробела с помощью отраслевой аналогии невозможно. «При этом 
принципы трудового права должны служить основой и ограничите-
лем межотраслевой аналогии» 1. Следует отметить, что используемый 

1 Лушникова М. В. Интерпретационная техника в трудовом праве: актуальные 
проблемы // Трудовое право в России и за рубежом. 2021. № 2. С. 22–25. URL: 
http://www.consultant.ru/. — (дата обращения 23.04.2023).
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автором подход изменяет последовательность выбора судом способа 
преодоления пробела, ставя аналогию права перед межотраслевой 
аналогией закона1. 

Соглашаясь с возможностью использования принципов граждан-
ского процессуального права в качестве ориентира и ограничителя для 
применения межотраслевой аналогии процессуального закона, во-
прос об очередности применения процессуальной аналогии нуждается 
в дальнейшем обсуждении.

Новые правовые условия требуют переосмысления во взглядах 
на применение межотраслевой аналогии при регулировании процес-
суальных вопросов. Несомненно, для повышения эффективности 
применения института процессуальной аналогии необходимо про-
должить теоретическое исследования данного института и практики 
его применения. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ

Информационные следы в криминалистике
Волгин Ю. Г., Сергеев О. Д.

Аннотация. На основании информационного подхода в качестве основ-
ного источника получения криминалистически значимой информации в про-
цессе раскрытия и расследования определены следы преступления. Были 
рассмотрены различные подходы к их классификации. На основе анализа 
рассмотренных подходов к выделению различных видов следов престу-
плений был предложен новый комплексный критерий — природа среды, 
в которой они отражаются и методика их исследования. Исходя из сущности 
предложенного критерия классификации следов преступлений были рас-
смотрены такие следы преступлений, как сведения о телефонных соедине-
ниях, полученные из открытых источников Интернет, о принадлежности або-
нентского номера оператору сотовой связи, региональной принадлежности 
телефонного абонентского номера, IMEI (международный идентификатор 
мобильного оборудования), БИН (банковский идентификационный номер) 
банковской карты и иные сведения. Сделан вывод о том, что следовоспри-
нимающим объектом указанных сведений является информационная среда. 
Также было отмечено, что при раскрытии и расследовании преступлений 
в настоящее время используются анализ криминалистически значимой ин-
формации; методы анализа больших данных, алгоритмы искусственного ин-
теллекта, которые представляют собой методы исследования информации. 
Предложено выделение самостоятельного вида следов преступлений — ин-
формационных следов.

Ключевые слова: следы преступления; материальные следы; идеальные 
следы; цифровые следы; природа следовоспринимающего объекта; методи-
ка исследования следов; информационные следы.

Information traces in criminalistic
Volgin Yu. G., Sergeev O. D.

Abstract. Based on the information approach, traces of a crime have been 
identifi ed as the main source of obtaining criminally signifi cant information 
in the process of disclosure and investigation. Various approaches to their 
classifi cation were considered. Based on the analysis of the considered ap-



proaches to  the identifi cation of various types of  traces of crimes, a new 
complex criterion was proposed — the nature of the environment in which 
they are refl ected and the methodology of their research. Based on the es-
sence of the proposed criterion for classifying traces of crimes, such traces 
of crimes as  information about telephone connections obtained from open 
Internet sources, about the affi liation of a subscriber number to a cellular 
operator, the regional affi liation of a telephone subscriber number, IMEI (in-
ternational identifi er of mobile equipment), BIN (bank identifi cation number) 
were considered bank card and other information. It  is concluded that the 
information environment is the trace-perceiving object of this information. 
It was also noted that the analysis of criminalistically signifi cant information 
is currently used in the disclosure and investigation of crimes; methods of big 
data analysis, artifi cial intelligence algorithms, which are methods of infor-
mation research. It  is proposed to  identify an  independent type of crime 
traces — information traces.

Keywords: traces of crime; material traces; ideal traces; digital traces; 
nature of  the trace-perceiving object; methods of  trace research; infor-
mation traces.

Анализ текущего положения дел в сфере противодействия 
преступности и ее реализации в такой форме как уголовно-про-
цессуальная демонстрирует недостаточную эффективность. Так, 
по данным официальной статистики из 1 966 795 преступлений, 
зарегистрированных в 2022 году лишь 53,4% были завершены про-
изводством. Помимо указанного следует отметить и тот факт, что 
изменяются также способы совершения преступлений, что, в свою 
очередь, создает дополнительные факторы, влияющие на эффек-
тивность деятельности органов и лиц, осуществляющих их рас-
крытие и расследование. В структуре совершаемых преступлений 
значительную долю стали занимать преступления, совершаемые 
с использованием информационно-телекоммуникационных тех-
нологий или в сфере компьютерной информации. Число зареги-
стрированных в 2022 году преступлений указанной группы достигло 
522 065, что составило 25,5% от общего числа зарегистрированных, 
а доля завершенных производством уголовных дел по данной груп-
пе преступлений составила всего 27,8% 1. 

Следует отметить, что эффективность деятельности органов и лиц, 
осуществляющих предварительное расследование, во многом опреде-
ляется уровнем развития науки криминалистики и использованием 
ее основных достижений в практике раскрытия и расследования пре-
ступлений. Мы полностью согласны с позицией Н. И. Малыхиной, 
утверждающей, что в ряду направлений дальнейшего развития крими-

1 Состояние преступности в Российской Федерации за январь — декабрь 2022 го-
да. — М.: Министерство внутренних дел Российской Федерации ФКУ «Главный ин-
формационно-аналитический центр», 2023. — 67 с.
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налистического знания имеется реальная потребность в рассмотрении 
понятия следа и его разновидностей1. 

Для формирования собственной позиции в отношении понятия 
«след» в криминалистике, используя информационный подход, перво-
начально обратимся к тому, что лежит в основе познавательной дея-
тельности в процессе расследования преступлений. 

Еще в 80-е годы XX столетия в трудах таких авторов как В. Я. Кол-
дин и Н. С. Полевой2, раскрывался информационно-познавательный 
аспект деятельности по раскрытию и расследованию преступлений. 
Указанные ученые-криминалисты представляли данную деятельность, 
как включающую в нее обнаружение и извлечение информации о рас-
следуемом событии3.

Необходимо обратиться также и к описанию процесса формирования 
информации о событии преступления. Так, структурная схема события 
преступления и его отображения в источниках информации была пред-
ставлена и описана еще Н. С. Полевым4. Практически без каких-либо 
изменений ее можно встретить и в современных публикациях5. Именно 
такая структурная схема наглядно демонстрирует процесс формирова-
ния информации о событии преступления. В ней в качестве результата 
преступного воздействия субъекта на объект преступного посягательства 
указаны первичные источники криминалистической информации, ко-
торые представляют собой следы совершенного преступления.

На сегодняшний день взгляды отечественных большинства ученых- 
криминалистов на понятие след можно представить следующим об-
разом.

Во-первых, следы представляют собой изменения. Данного под-
хода придерживаются Е. П. Ищенко6, Н. В. Карепанов7, Я. И. Ко-

1 Малыхина Н. И. Криминалистическое учение о механизмах следообразования: 
современное состояние, направления развития / Н. И. Малыхина // Сибирские уго-
ловно-процессуальные и криминалистические чтения. — 2022. — № 1. — С. 132.

2 Колдин В. Я. Информационные процессы и структуры в криминалисти-
ке / В. Я. Колдин, Н. С. Полевой. — М.: Издательство Московского университета, 
1985. — 134 с.; Полевой Н. С. Криминалистическая кибернетика / Н. С. Полевой. — 
М.: Издательство МГУ, 1989. — 328 с.

3 Колдин В. Я. Информационные процессы и структуры в криминалисти-
ке / В. Я. Колдин, Н. С. Полевой. — М.: Издательство Московского университета, 
1985. — С. 6.

4 Полевой Н. С. Криминалистическая кибернетика / Н. С. Полевой. — М.: Изда-
тельство МГУ, 1989. — С. 70–73.

5 Криминалистика. Учебник. Том 1 / Под общей редакцией А. И. Бастрыкина. — 
М.: Издательство «Экзамен», 2014. — С. 65.

6 Ищенко Е. П. Общий взгляд на криминалистическое следоведение / Е. П. Ищен-
ко // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. — 2019. — № 3. — С. 149.

7 Карепанов Н. В. Вопросы развития криминалистики: основы криминалистиче-
ской теории следов / Н. В. Карепанов // Российское право: образование, практика, 
наука. — 2022. — № 1. — С. 67.
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мисарова1, Н. И. Малыхина2 и другие. Однако, характеризуя 
подобные изменения ряд авторов, например В. В. Агафонов3, В. Ф. Васю-
ков, И. В. Володикова4, указывают на материальный характер таких изме-
нений. Другая часть ученых-криминалистов не делает прямого указания 
на материальный характер изменений. Так Е. П. Ищенко их определяет 
как «всевозможные»5, Н. В. Карепанов6 — «изменения действительно-
сти», Я. И. Комисарова — «любые изменения»7, Н. И. Малыхина — «из-
менения в окружающей действительности»8. 

Во-вторых, такие изменения связаны с событием преступле-
ния. В. В. Агафонов возникновение изменений связывает с подго-
товкой, совершением или сокрытием преступления9. Н. И. Малыхи-
на указывает на то, что изменения в окружающей действительности 
вызваны совершенным преступлением10. Я. И. Комисарова связывает 
возникновение изменений с событием преступления и таковые, по ее 
утверждению, отражают его сущность и специфику11. В. Ф. Васюков 
и И. В. Володикова отмечают, что изменения имеют «отношение к рас-
следуемому событию преступления»12. 

1 Комисарова Я. В. Понятие и классификация следов к криминалисти-
ке / Я. В. Комисарова // Вектор юридической науки. — 2018. — № 3. — С. 132.

2 Малыхина Н. И. Криминалистическое учение о механизмах следообразования: 
современное состояние, направления развития / Н. И. Малыхина // Сибирские уго-
ловно-процессуальные и криминалистические чтения. — 2022. — № 1. — С. 132.

3 Криминалистика: учебник / под редакцией А. Г. Филиппова. — М.: Высшее об-
разование, 2007. — С. 64.

4 Володикова И. В. Некоторые особенности работы с материально-фиксированными 
отображениями при расследовании преступлений, совершаемых в условиях неочевидно-
сти / И. В. Володикова, В. Ф. Васюков // Пролог: журнал о праве. — 2022. — № 4. — С. 134.

5 Ищенко Е. П. Общий взгляд на криминалистическое следоведение / Е. П. Ищен-
ко // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. — 2019. — № 3. — С. 149.

6 Карепанов Н. В. Вопросы развития криминалистики: основы криминалистиче-
ской теории следов / Н. В. Карепанов // Российское право: образование, практика, 
наука. — 2022. — № 1. — С. 67.

7 Комисарова Я. В. Понятие и классификация следов к криминалисти-
ке / Я. В. Комисарова // Вектор юридической науки. — 2018. — № 3. — С. 132.

8 Малыхина Н. И. Криминалистическое учение о механизмах следообразования: 
современное состояние, направления развития / Н. И. Малыхина // Сибирские уго-
ловно-процессуальные и криминалистические чтения. — 2022. — № 1. — С. 132.

9 Криминалистика: учебник / под редакцией А. Г. Филиппова. — М.: Высшее об-
разование, 2007. — С. 64.

10 Малыхина Н. И. Криминалистическое учение о механизмах следообразования: 
современное состояние, направления развития / Н. И. Малыхина // Сибирские уго-
ловно-процессуальные и криминалистические чтения. — 2022. — № 1. — С. 132.

11 Комисарова Я. В. Понятие и классификация следов к криминалисти-
ке / Я. В. Комисарова // Вектор юридической науки. — 2018. — № 3. — С. 132.

12 Володикова И. В. Некоторые особенности работы с материально-фиксирован-
ными отображениями при расследовании преступлений, совершаемых в условиях 
неочевидности / И. В. Володикова, В. Ф. Васюков // Пролог: журнал о праве. — 
2022. — № 4. — С. 134.
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Имеется и иные взгляды на понятие следов в криминалистике. 
Так, О. Н. Сафаргалиева предлагает «определить след как интегра-
тивную информационную систему, отражающую деятельность лич-
ности преступника, иных участников в окружающем мире и сознании 
людей»1. О. Ю. Введенская включает в понятие след «всю совокупность 
получаемой информации, которая может быть использована»2. В по-
зициях указанных нами авторов след представляется как информация.

Принципиальных различий в рассматриваемых двух подходах, 
на наш взгляд, не существует. Информация, согласно положений 
одного из подходов к ее сущности, есть «отражение разнообразия 
в любых объектах и процессах (живой и неживой природы)»3. Такое 
разнообразие является следствием совершения преступления и пред-
ставляет собой изменения. Однако, требуется и уточнение к позиции 
указанных нами авторов. Его можно выразить следующим образом: 
след — это не информация, а носитель информации. 

Вместе с тем, именно на основе представленных подходов, мы мо-
жет представить свой взгляд на след в криминалистике. След — это 
носитель криминалистически значимой информации, возникший как 
результат взаимодействия различных объектов в процессе преступной 
деятельности.

На основе выраженной нами собственной позиции о отношении поня-
тия след рассмотрим подходы к классификации следов в криминалистике. 

В абсолютном большинстве учебных и научных работ выделяются 
такие виды следов как материальные и идеальные4. В основу такой 
классификации, как указывает А. В. Матюшкина, положена природа 
следовопринимающего объекта5.

Н. И. Малыхина описывает указанные виды следов, через харак-
теристику среды, в которой они отобразились, следующим образом: 
материальные следы — «изменения в вещной обстановке места пре-
ступления (происшествия)»; идеальные следы — «запечатленные в па-
мяти человека»6.

1 Сафаргалиева О. Н. О понятии и содержании следов в криминалисти-
ке / О. Н. Сафаргалиева // Вестник Омского университета. — 2010. — № 2. — С. 163.

2 Введенская О. Ю. Особенности следообразования при совершении преступле-
ний посредством сети Интернет / О. Ю. Введенская // Юридическая наука и право-
охранительная практика. — 2015. — № 4. — С. 210.

3 Философский энциклопедический словарь / Главная редакция: Л. Ф. Ильи-
чев, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалев, В. Г. Панов. — М.: Советская энциклопедия, 
1983. — С. 217.

4 Сафаргалиева О. Н. О понятии и содержании следов в криминалистике / О. Н. Са-
фаргалиева // Вестник Омского университета. — 2010. — № 2. — С. 161–166.

5 Матюшкина А. В. Цифровые следы в системе криминалистического следоведе-
ния / А. В. Матюшкина // Проблемы права. — 2019. — № 5. — С. 106.

6 Малыхина Н. И. Криминалистическое учение о механизмах следообразования: 
современное состояние, направления развития / Н. И. Малыхина // Сибирские уго-
ловно-процессуальные и криминалистические чтения. — 2022. — № 1. — С. 132.
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В последнее время появилась и еще одна точка зрения в отношении 
выделения видов следов. На основе анализа преступлений, совершае-
мых с использованием средств компьютерной техники и с учетом но-
вого механизма формирования информации о событии преступления 
(следов), а также иной, нежели у материальных и идеальных следов, 
природы таких следов начали выделять их третий вид. Указанный вид 
именуют различным образом. 

Так, в изученных нами научных публикациях такие следы име-
новались: А. А. Бессоновым — «электронные следы»1, Н. И. Малыхи-
ной, Е. П. Ищенко — «цифровые следы»2. А. В. Комов и Е. С. Пере-
верзева представили следующие варианты трактовок рассматриваемой 
разновидности следов: «виртуальные следы», «электронно-цифровые 
следы», «бинарные следы», «информационные следы», «компьютерно-
технические следы»3. 

На наш взгляд следует согласиться с обозначением данной раз-
новидности следов, как «цифровые следы». В описании цифровых 
следов, с позиции характеристики следовоспринимающего объекта, 
следует согласиться с А. Б. Смушкиным, утверждающим, что такие 
следы представляют собой результат любых действий в компьютерных 
и иных цифровых устройствах, их системах и сетях4.

Существует и позиция, в соответствии с которой выделяют также 
и такой вид следов как виртуальные. В данном случае речь ведется 
не как различных подходах к именованию уже представленных нами 
цифровых следах, а об их самостоятельном виде. Весьма интересным 
представляется взгляд на виртуальные следы А. В. Нестерова, который 
определяет их как «следы, оставленные виртуальными сущностями»5. 
В обосновании своей точки зрения указанный автор приводит пример, 
когда в Республике Беларусь было возбуждено уголовное дело по ста-
тье «Несанкционированный доступ к компьютерной информации» 

1 Бессонов А. А. О некоторых возможностях современной криминалистики 
в работе с электронными следами / А. А. Бессонов // Вестник Университета име-
ни О. Е. Кутафина (МГЮА). — 2018. — № 3. — С. 46–52.

2 Малыхина Н. И. Криминалистическое учение о механизмах следообразования: 
современное состояние, направления развития / Н. И. Малыхина // Сибирские уго-
ловно-процессуальные и криминалистические чтения. — 2022. — № 1. — С. 132.; 
Ищенко Е. П. Общий взгляд на криминалистическое следоведение / Е. П. Ищен-
ко // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. — 2019. — № 3. — 
С. 150.

3 Переверзева Е. С. Виртуальные и цифровые следы / Е. С. Переверзева, А. В. Ко-
мов // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. — 2021. — № 1. — 
С. 174.

4 Смушкин А. Б. Виртуальные следы в криминалистике / А. Б. Смушкин // Закон-
ность. — 2012. — № 8. — С. 47.

5 Нестеров А. В. Виртуальные следы в криминалистике / А. В. Нестеров // Крими-
налистика и новые вызовы современности (58-е криминалистические чтения). Сбор-
ник статей Всероссийской научно-практической конференции. — 2018. — С. 277.
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по факту угона виртуального танка в онлайн-игре World of Tanks1. По-
лагаем, что рассмотрение подобного рода следов должно быть пред-
метом самостоятельного исследования.

В рамках данной статьи, и в этом мы полностью соглашаемся 
с Е. С. Переверзевой и А. В. Комовым2, целесообразно предста-
вить виртуальные следы представить как разновидность цифровых 
следов.

Можно рассмотреть и иные подходы к классификации следов 
в криминалистике. Мы же полагаем целесообразным указать на то, 
что из природы следовоспринимающего объекта (как определяет кри-
терий классификации следов А. В. Матюшкина3) или характеристи-
ки среды (как определяет критерий классификации Н. И. Малыхина4 
логически вытекает возможность выделения иного критерия — ха-
рактеристики методики изучения следов. Под методикой изучения 
следов Н. И. Малыхина предлагает понимать процедуру «применения 
методов и средств изучения следов в целях получения криминалисти-
чески значимой информации»5. 

При выделении данного критерия мы исходим из ранее рассмо-
тренного нами описания информационно-познавательной деятельно-
сти при раскрытии и расследовании преступлений. Так, при обнаруже-
нии и последующем исследовании материальных следов преступления 
используются методы изучения соответствующих материальных объ-
ектов. Идеальные следы изучаются, как отмечает А. И. Рахимов, по-
средством использования «вербальных и невербальных средств обще-
ния; … с помощью письменной речи и графических отображений …; 
с использованием технических средств»6. При работе с цифровыми 
следами используются методы, предполагающие применение специ-
альных программно-технических средств, поскольку в своем есте-
ственном виде, вне зависимости от физических свойств носителя та-

1 Нестеров А. В. Виртуальные следы в криминалистике / А. В. Нестеров // Кри-
миналистика и новые вызовы современности (58-е криминалистические чтения). 
Сборник статей Всероссийской научно-практической конференции. — 2018. — 
С. 277.

2 Переверзева Е. С. Виртуальные и цифровые следы / Е. С. Переверзева, А. В. Ко-
мов // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. — 2021. — № 1. — 
С. 172–178.

3 Матюшкина А. В. Цифровые следы в системе криминалистического следоведе-
ния / А. В. Матюшкина // Проблемы права. — 2019. — № 5. — С. 106.

4 Малыхина Н. И. Криминалистическое учение о механизмах следообразования: 
современное состояние, направления развития / Н. И. Малыхина // Сибирские уго-
ловно-процессуальные и криминалистические чтения. — 2022. — № 1. — С. 130.

5 Там же. — С. 132.
6 Рахимов А. И. Получение и проверка информации, содержащейся в идеальных 

следах, в ходе расследования преступлений: диссертация на соискание ученой степе-
ни кандидата юридических наук / А. И. Рахимов. — М.: Московская академия След-
ственного комитета Российской Федерации, 2022. — С. 11.
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ковых, представляют закодированную двоичным кодом информацию, 
содержание которой определяется дополнительными параметрами 
(например, форматом файла, содержащего такие данные).

Нам представляется целесообразным указать и на следующее об-
стоятельство, также характеризующее особенности работы со следа-
ми: материальные следы преступления обнаруживаются и изучаются 
в своем естественном виде; обнаружение и изучение идеальных следов 
осуществляется через воспроизведение информации носителем следа 
(человеком); цифровые следы при их обнаружении и изучении про-
ходят через процесс преобразования (раскодирования), содержащейся 
в них информации. 

На основе выбора в качестве критерия классификации следов ме-
тодику их изучения, представляется целесообразным выделить еще 
один вид следов, которые представляют собой информацию. 

Впервые нами была установлена ограниченность имевшей место 
ранее классификации следов на материальные, идеальные и циф-
ровые при подготовке материалов для сотрудников оперативных 
аппаратов, занимающихся раскрытием преступлений в сфере ин-
формационно-телекоммуникационных технологий. Уже тогда вы-
яснилось, что традиционный классификационный подход не от-
ражает особенности изучения таких сведений, как принадлежность 
абонентского номера оператору сотовой связи, региональная при-
надлежность телефонного абонентского номера, IMEI (международ-
ный идентификатор мобильного оборудования), БИН (банковский 
идентификационный номер) банковской карты и иных сведений. 
Указанные сведения, являющиеся по совей сути следами совершен-
ных преступлений, не вписывались в традиционное представление 
о материальных и идеальных следах. Не в полной мере они соответ-
ствовали и понятию цифрового следа.

Представляется целесообразным определить такой вид следов как 
«информационные следы». Используя данный термин, мы конечно 
же не исключаем критику в свой адрес. Так, к примеру В. А. Меще-
ряков указывает на нецелесообразность подобной терминологии. 
Он даже говорит о том, что «информационный след» это «инфор-
мационная информация», мотивируя тем, что след это уже инфор-
мация1. Следует возразить — след является не информацией, а ее 
носителем. Предвосхищая упреки в свой адрес, касающиеся указания 
на то, что именно сведения, используемые в процессе раскрытия 
и расследования преступлений с использованием информацион-
но-телекоммуникационных технологий, заставили пересмотреть 
взгляды на традиционную классификацию следов в криминалистике, 
необходимо отметить следующее. Автором целенаправленно исполь-

1 Мещеряков В. А. Следы цифрового века / В. А. Мещеряков // Вопросы эксперт-
ной практики. — 2019. — № S1. — С. 425.
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зовался термин «сведения». Таковые не являются абсолютно тожде-
ственными информации. Соглашаясь с позицией А. С. Овчинского1, 
мы утверждаем, что информация — это содержание, извлеченное 
из сведений. 

Необходимо отметить и то обстоятельство, что введение в крими-
налистику понятия «информационный след» не является абсолютной 
новеллой. Так, О. Ю. Введенская указывала на данный особый вид 
следов в своей научной публикации2. 

В аргументации своей позиции можно обратиться как научным пу-
бликациям, так и практике деятельности оперативных и следственных 
подразделений ГУ МВД по Кемеровской области.

При раскрытии и расследований преступлений, на что указыва-
ется в научных публикациях А. А. Бессонова, используются такие 
сведения, которые содержат информацию о телефонных соедине-
ниях, полученные из открытых источников Интернет, полученные 
в результате мониторинга земной поверхности и иные3. Указанный 
автор приводит примеры такого использования, когда именно анализ 
массива сведений позволял устанавливать важные для расследования 
обстоятельства4. 

На необходимость научного изучения следов коммуникации ука-
зывает Е. П. Ищенко, отмечая, что место таковых еще не определено 
в системе современной классификации следов5.

Рассматривая особенности следообразования при совершении он-
лайн-мошенничества, О. Ю. Введенская, также перечисляет целый 
ряд специфических по своему характеру следов. К ним автор относит: 
регистрационные данные доменного имени; содержимое log-файлов; 
данные аккаунта пользователя; данные настроек хостинг-провайдера; 
реквизиты платежной системы и иные данные6. 

Все из приведенных выше сведений представляют собой данные, 
которые должны быть исследованы для выявления информации, ко-

1 Овчинский А. С. Информация и оперативно-розыскная деятельность: моногра-
фия / А. С. Овчинский. — М.: ИНФРА-М, 2002. — С. 16.

2 Введенская О. Ю. Особенности следообразования при совершении преступле-
ний посредством сети Интернет / О. Ю. Введенская // Юридическая наука и право-
охранительная практика. — 2015. — № 4. — С. 209–216.

3 Бессонов А. А. Современные информационные технологии на службе след-
ствия / А. А. Бессонов // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистиче-
ские чтения. — 2022. — № 1. — С. 96.

4 Бессонов А. А. Современные информационные технологии на службе след-
ствия / А. А. Бессонов // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистиче-
ские чтения. — 2022. — № 1. — С. 96.

5 Ищенко Е. П. Общий взгляд на криминалистическое следоведение / Е. П. Ищен-
ко // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. — 2019. — № 3. — С. 155.

6 Введенская О. Ю. Особенности следообразования при совершении преступле-
ний посредством сети Интернет / О. Ю. Введенская // Юридическая наука и право-
охранительная практика. — 2015. — № 4. — С. 212–213.
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торая имеет важное значение для раскрытия и расследования пре-
ступлений. 

Анализ практики деятельности оперативных и следственных под-
разделений ГУ МВД по Кемеровской области по раскрытию и рас-
следованию преступлений, совершаемых с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных технологий позволил установить, 
что посредством направления запросов устанавливались следующие 
группы сведений: имеющиеся у операторов сотовой связи; по бан-
ковским картам; по электронным кошелькам; по сайтам объявлений; 
по социальным сетям; по доменному имени сайта; имеющиеся у Ин-
тернет-провайдера; по электронной почте; имеющиеся у провайдера 
SIP-телефонии. В каждой из девяти выделенных групп сведений свой 
перечень конкретных данных.

Даже выделенные для конкретного вида преступлений сведения 
можно охарактеризовать как специфическую среду, в которой отобра-
зились следы совершенных преступлений, — информационную среду. 
Для нее, на наш взгляд, будет более характерным не их электронная 
форма хранения, а их информационное содержание.

Еще одним аргументом в пользу выделения информационных 
следов как самостоятельного вида, не входящего в любой из ранее 
выделенных, можно указать на те методы, которые прочно входят 
в практику раскрытия и расследования преступлений.

В качестве таких методов А. А. Бессонов выделяет: анализ массивов 
криминалистически значимой информации; методы работы с «боль-
шими данными»; алгоритмы искусственного интеллекта1. 

На наш взгляд дальнейшее развитие криминалистического учения 
о следах должно основываться на подходе к их классификации на ос-
новании природы среды, в которой они отражаются, а также методики 
исследования следов. В данном случае можно выделить материальные, 
идеальные, цифровые и информационные следы преступлений. Та-
кой подход полностью сохраняет положения имеющемуся разделению 
следов на материальные, идеальные и цифровые. Вместе с тем, он по-
зволяет по-другому взглянуть на работу со следами, представляющими 
собой информацию. 
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Построение вероятных событий как элемент…   
информационной модели на примере убийств, где огонь 
выступает как орудие (способ) сокрытия преступления

Драпезо Р. Г.

Аннотация. В 2023 году вступил в законную силу Указ Президента РФ от 
17.05.2023 № 358 «О Стратегии комплексной безопасности детей в Рос-
сийской Федерации на период до 2030  года», согласно которому среди 
лидирующих причин внешней смертности детей до 17-ти лет по-прежнему 
остаются несчастные случаи в результате неосторожного обращения с огнем, 
удушение, отравление, убийства (включая и огонь как орудие или средство 
сокрытие следов преступления), самоубийства и другие. Как известно, од-
ним из основных индикаторов цивилизованного общества считается благо-
получие детского населения. Соответственно, одним из вызовов, стоящих 
перед юристами-практиками и научным сообществом, является разработка 
принципиально новых комплексных моделей профилактики преступлений 
и не только среди несовершеннолетних. В рамках решений оперативно-ра-
зыскных задач (направленных на выявление, предупреждение, пресечение 
и раскрытие преступлений) это может означать учет всего многообразия 
и системности следов при осмотре места происшествия, а также такие мо-
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дели должны уметь просчитывать возможные траектории развития крими-
нальной ситуации и, как итог, своевременное применение мер превентив-
ного воздействия. Для решения поставленных задач оптимально подходит 
создание информационной модели преступления, которая с одной сторо-
ны, учитывает специфику и многообразие ее элементов, с другой, содержит 
условно- динамичные характеристики преступления, которые как раз и по-
зволяют спрогнозировать хотя бы в статичной форме возможную траекторию 
раскрытия и расследования преступления в зависимости от первоначальных 
и последующих условий. В конечном итоге мы приходим к выводу, что кон-
струирование вероятных (условно-динамичных) событий есть ключ к выч-
ленению специальных элементов информационной модели преступления, 
типичных и атипичных первоначальных и последующих ситуаций и версий 
совершенного преступления.

Ключевые слова: информационная модель преступления, событийные 
ряды, корреляционные связи, убийства, сопряженные с огнем.

Construction of probable events as an element of an 
information model using the example of murders, where fi re 

acts as a tool (method) for concealing a crime
Drapezo R. G.

Abstract. In 2023, the Decree of the President of the Russian Federation 
of 17.05.2023 No. 358 “On the Strategy of comprehensive child safety in the 
Russian Federation for the period up to 2030” came into force. According 
to  the latter, accidents as a result of careless handling of fi re, strangula-
tion, poisoning, murder (including fi re as a tool or means of hiding traces 
of a crime), suicide and others remain among the leading causes of exter-
nal mortality of children under 17 years old. As you know, one of the main 
indicators of a civilized society is the well-being of the child population. 
This is a challenge for practitioners and the scientifi c community to develop 
fundamentally new comprehensive models of crime prevention and not only 
among minors. Within the framework of solving operational investigative 
tasks (aimed at detecting, preventing, preventing and solving crimes) this 
may mean taking into account the whole variety and system of traces when 
examining the scene of an accident, as well as models should be able to cal-
culate possible trajectories of the development of a criminal situation and, 
as a result, timely application of preventive measures. To solve the tasks set, 
it is optimal to create an information model of the crime, which on the one 
hand takes into account the specifi cs and diversity of  its elements, on the 
other, contains conditionally dynamic characteristics of the crime, which just 
allow you to predict, at least in a static form, the possible trajectory of the 
disclosure and investigation of the crime, depending on the initial and subse-
quent conditions. Ultimately, we come to the conclusion that the construction 
of probable (conditionally dynamic) events is the key to identifying the special 
elements of the information model of the crime, typical and atypical initial 
and subsequent situations and versions of the committed crime.

Keywords: information model of a crime, event sequences, correlations, 
fi re-related murders.
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По мнению большинства авторов, сбор первоначальной информа-
ции о преступлении традиционно считается самым сложным этапом. 
Данное утверждение наиболее справедливо в отношении тех пре-
ступлений, для которых характерна максимальная степень неопре-
деленности, заключающейся, как в разнообразии следовой картины 
на месте преступления, противоречивости и дефиците информации, 
так и в сложности задач, характерных для данного этапа: установление 
события преступления; установление причастных к нему лиц и лично-
сти потерпевшего. Информационная неопределенность в наибольшей 
степени проявляет себя в таком сложном преступлении, как убийство, 
где огонь выступает как орудие либо как средство сокрытия.

Действительно, в процессе осмотра места происшествия и трупа 
порой трудно установить объективную сторону происшедшего и раз-
граничить убийство, несчастный случай, самоубийство, инсценировку 
несчастного случая/самоубийства. Причем, исходя из сложности об-
стоятельств причинения смерти потерпевшему, которое, как прави-
ло, носит комплексный характер (огонь как непосредственное орудие 
убийства либо причина смерти носит сочетанный характер либо при-
чина смерти опосредованная огнем, например, снижение парциаль-
ного давления кислорода воздуха, обрушение строительных конструк-
ций и т.п.), инсценировка пожара, в зависимости от криминальной 
специализации преступников, может быть направлена на маскировку 
причины возгорания под неосторожное обращение с огнем или под 
техническую причина пожара. Также преступники стали прибегать 
к огню как к средству уничтожения следов пребывания настоящих 
убийц наемными «факелами». В последнее время отмечается найм 
«факелов» через сеть Интернет (например, сеть darknet).

Мы ограничимся описанием свойств и особенностей убийств, где 
огонь выступает как орудие (способ) сокрытия преступления (далее — 
убийства, сопряженные с огнем). Из сказанного выше следует, что 
для рассматриваемой категории преступлений характерно множество 
динамичных характеристик, вероятностных веток разворачивания со-
бытия в зависимости от сочетания условий и обстоятельств. Возникает 
вопрос, как описать модель преступления, исходя из того, что на вы-
ходе мы будем иметь статичную характеристику. 

Есть как минимум два способа. Во-первых, это графический спо-
соб планирования расследования преступления, который в виде схемы 
(или графа) описывает оптимальный ход расследования (программа). 
И на каждом узле графа, субъект расследования имеет представления 
о возможных ситуациях, версиях и о том, какими ресурсами и возмож-
ностями он обладает. Есть и другие формы планирования, например 
по Л. Я. Драпкину1, но это не является предметом нашего исследования. 

1 Драпкин Л. Я. Структура процесса планирования расследования и система плановых 
решений // Версии и планирование расследования: сб. науч. статей. Свердловск, 1985. 
С. 63–75.
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В качестве второго способа мы предлагаем условно-динамичную 
протомодель преступления, построенную на базе так называемых «со-
бытийных рядов», то есть описание преступления условно во време-
ни и пространстве. Такой подход позволяет проследить возможную 
траекторию раскрытия и расследования преступления в зависимости 
от первоначальных и последующих условий. Предпосылки для таких 
рассуждений мы находим в работе В. Ю. Толстолуцкого и соавт.1, 
в которой ученые предлагают отказаться от корреляционных связей 
в криминалистической характеристике преступлений в пользу веро-
ятных событий.

Исследование показало, что построению вероятных (условно-
динамических) событий преступления предшествуют следующие 
этапы:

1) создание структуры изучаемой категории преступления, которая 
показывает, с чем могут столкнуться на практике субъекты расследо-
вания. На рис. 1 мы представили только часть структуры убийства, где 
огонь выступает как орудие (способ) сокрытия преступления (убий-
ства, сопряженные с огнем). 

Убийства, сопряженные с огнем

1. Уничтожение 
тела потерпевшего 

и следов преступле-
ния огнем как способ 

ухода от уголовной 
ответственности

2. Имитация 
(инсцениров-

ка) несчастного 
случая, другого 
преступления

3. Огонь как орудие 
убийства

Сокрытие 
следов 
престу-
пления

Уничто-
жение 

тела 
жертвы 
огнем

Инсце-
нировка 
несчаст-

ного 
случая

Инсцени-
ровка менее 

тяжкого 
преступле-

ния

Непо-
сред-

ственное 
орудие 

убийства

Через 
поджог по-
мещений, 

других 
предметов

Рис. 1. Структура убийства, где огонь выступает 
как орудие (способ) сокрытия преступления 

(убийства, сопряженные с огнем)

1 Гущев М. Е., Толстолуцкий В. Ю., Шувалова А. М. Отказ от корреляционных свя-
зей в криминалистической характеристике преступлений в пользу условных вероят-
ностей // Инновации и инвестиции. 2014. № 10. С. 243–246.
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Это своего рода статичный граф изучаемой категории преступле-
ния, с ключевыми узловыми моментами, на базе которых субъекты 
раскрытия и расследования осознают, с чем они могут столкнуться 
при решении задач выявления, предупреждения, раскрытия и рас-
следования преступления;

2) описание характеристики преступления (желательно как кри-
миналистической (далее — КХП), так и оперативно-разыскной харак-
теристики (далее — ОРХП)) с вычленением корреляционных связей 
между ее элементами;

3) выделение и описание наиболее типичных ситуаций, могущие 
возникнуть на первоначальном этапе расследования. Как можно видеть, 
условно-динамичная модель преступления представляет собой более 
широкое понятие, чем ОРХП. Для описания подобных вероятных (ус-
ловно-динамичных) свойств ближе подходит информационная модель1 
преступления. Однако как при создании ОРХП, так и при создании 
информационной модели по-прежнему уязвимыми остаются два пер-
вых этапа. Первый этап — потому что почти никто из исследователей 
его не делает. Второй этап связан с вычленением специальных, то есть 
характерных исключительно для решения задачи ОРД элементов и при-
знаков. К сожалению, из монографии С. И. Захарцева и др.2, являющей-
ся базовым научным трудом по рассматриваемой тематике, не усматри-
вается каких-либо предложений по поиску путей выхода из указанной 
проблемы. В нашей публикации от 2022 года3 мы рискнули предложить 
определенные пути выхода из указанной проблемы, однако речь идет 
уже не о характеристике, не об информационной модели, а о технологии 
расследования указанной категории преступлений.

Так или иначе, сформулируем гипотезу исследования: конструирова-
ние вероятных событий — ключ к вычленению специальных элементов 
информационной модели преступления (либо ОРХП), типичных и ати-
пичных первоначальных и последующих ситуаций и версий. Представим 
нашу гипотезу схематично (см. рис. 2). Можно видеть, что выбранные 
нами элементы гипотезы соответствуют, как общей концепции, изложен-
ной в Указе Президента Российской Федерации от 17.05.2023 № 358, так 
и сформулированной в начале настоящей публикации цели.

1 Первое упоминание мы находим в трудах Н. С. Полевого, Е. П. Ищен-
ко, В. Я. Колдина и др., см. например: Ищенко Е. П. Типовая информационная модель 
преступления как основа методики расследования / Е. П. Ищенко, В. Я. Колдин // 
Правоведение. 2006. № 6. С. 128–144.

2 Захарцев С. И. Оперативно-розыскная деятельность в XXI веке: моногра-
фия / С. И. Захарцев, Ю. Ю. Игнащенков, В. П. Сальников. — М.: Норма, 2022. 400 с.

3 Драпезо Р. Г. Оперативно-разыскная характеристика преступления (вероятного 
преступления) как самостоятельная категория оперативно-разыскной науки // Тен-
денции развития юридической науки на современном этапе : материалы V Всерос-
сийской научной конференции с международным участием (20–21 мая 2022 г.) / отв. 
ред. Е. С. Трезубов. — М.: РГ-Пресс, 2022. С. 356–366.
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специальные элемен-
ты (признаки) инфор-

мационной модели

типичные и атипичные 
оперативно-

разыскные ситуации

типичные 
и атипичные 

версии

Вероятные 
(условно-динамические) 

события преступления

программы действий 
по разрешению 

типичных ситуаций

оперативно-тактическое прогнозирование 
вероятных ситуаций, криминального пове-

дения лиц оперативной заинтересованности, 
оперативно-разыскных рисков и т.п.

Рис. 2. Графическое отображение гипотезы исследования, 
где базовым ключом к созданию информационной модели выступает 

выстраивание вероятных событий преступления

Условно-динамические события преступления можно представить 
в виде древовидной структуры или графа (рис. 3), в узлах которого 
размещены наиболее вероятные ситуации, возникающие на перво-
начальном и последующих этапах расследования. 

Какое событие имело место быть?

Несчастный случай (напри-
мер, в ситуациях «простого» 
или «сложного» суицида или 

при наличии технической 
причины возгорания или другой 

причины некриминальной 
природы)

Убийство (с явными 
или без таковых при-
знаками насильствен-

ной смерти)

Труп потерпев-
шего отсутствует 
либо обнаружены 

обгоревшие костные 
останки 

(или зольное веще-
ство с частицами 

костных останков)
— явные 
или кос-
венные 

признаки 
поджога

— явные 
или кос-
венные 

признаки 
убийства

несчаст-
ный 

случай

само-
убий-
ство

атипич-
ные си-
туации

… … … … … …

Рис. 3. Вероятные (условно-динамические) события преступления 
на примере убийств, где огонь применяется как способ (орудие) 

или средство сокрытия преступления
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Так, одной из вероятных событийных веток первоначальной ситу-
ации «несчастный случай» может оказаться самоубийство. Ее вероят-
ность усиливается при сборе прижизненного анамнеза потерпевшего: 
были ли диагнозы с неблагоприятными исходами, каково отношение 
потерпевшего с семьей, в трудовом коллективе, финансовые пробле-
мы, наличие в прошлом попыток суицида, контакты с криминальной 
средой и т.п. Результаты судебно-медицинской экспертизы как прави-
ло усиливают картину данного события. В ситуации «убийство», в за-
висимости от накапливаемой информации (о локализации и формах 
ожогов, трупных пятнах, степени окоченения, целые или оторванные 
пуговицы под животом трупа, маслянистые разводы возле ложа тру-
па и т.п.1), также возникают несколько событийных веток, такие как 
«труп с признаками насилия или без них», «труп потерпевшего пере-
мещался или нет», «инсценировка несчастного случая через огонь или 
удушение» и т.д. В ситуации «труп потерпевшего отсутствует», могут 
образовываться событийные ветки «информация о потерпевшем от-
сутствует», а также «наличие зольного вещества с остатками горючих 
материалов, костных останков и т.п.» в зависимости от результатов 
ситуационной экспертизы или криминалистической экспертизы ма-
териалов, веществ и изделий. В третьей, также как и в случае второй 
ситуации, используя современные достижения судебно-медицинской 
науки, удается разграничить обстоятельства попадания тела потерпев-
шего в атмосферу огня2, а также разграничить действия «непрофесси-
ональных» преступников от действий «наемных факелов».

В целом мы подтверждаем выдвинутую нами гипотезу и, скажем, 
что построение вероятных событий преступления, на примере убий-
ства, где огонь выступает как орудие (способ) сокрытия преступления, 
способствует: 1) построению криминального события в виде древовид-
ной структуры или графа, в узлах которого размещаются наиболее ве-
роятные ситуации в зависимости от объема и качества накапливаемых 
сведений; 2) вычленению из накапливаемых сведений специальные 
элементы информационной модели преступления; 3) формированию 
оптимальной программы действий субъектов расследования по раз-
решению типичных и атипичных ситуаций.
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Электронные носители информации на этапе…   
досудебного производства 

Ким А. В.

Аннотация. В статье проводится анализ следственных действий с элек-
тронными носителями информации в  уголовно-процессуальном зако-
нодательстве Российской Федерации в  сравнении с  законодательством 
Республики Беларусь и  Грузии, также анализируются положения закона 
об оперативно-розыскной деятельности Российской Федерации в части по-
лучения компьютерной информации, по результатам анализа предлагается 
внедрить передовые нормы в УПК РФ.

Ключевые слова: электронный носитель информации, компьютерная 
информация, предварительное расследование, следственные действия, 
следователь, суд.
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Electronic storage carriers at the stage of pre-judicial 
proceedings

Kim A. V.

Abstract. The article analyzes investigative actions with electronic media 
in the criminal procedure legislation of the Russian Federation in comparison 
with the legislation of the Republic of Belarus and Georgia, also analyzes the 
provisions of the law on the operational-investigative activities of the Russian 
Federation in terms of obtaining computer information, based on the results 
of the analysis, it is proposed to introduce advanced standards in the Code 
of Criminal Procedure of the Russian Federation.

Keywords: electronic media, computer information, preliminary investiga-
tion, investigative actions, investigator, court.

Компьютерная информация окончательно и бесповоротно вошла 
в нашу жизнь. В современное время довольно сложно представить 
человека, у которого отсутствовали бы фотографии, видеозаписи, до-
кументы, хранящиеся на компьютере или на любом другом устройстве 
хранения данных. Информационные технологии развиваются и не 
стоят на месте, совершенствуются устройства связи и другая компью-
терная техника. В след за прогрессом должно идти и законодательство. 

Редакция УПК РФ, которая была актуальна до изменений, вне-
сенных Федеральным законом от 28.07.2012 № 143-ФЗ, не содержала 
норм, регламентирующих порядок обращения с электронными носи-
телями информации.

Аналогично и с Федеральным законом от 12.08.1995 № 144-ФЗ 
«Об оперативно-розыскной деятельности» (далее по тексту — закон 
об ОРД), в котором также порядок обращения с электронными носи-
телями информации появился после вступления в силу Федерального 
закона от 29.11.2012 № 207-ФЗ.

До принятия вышеуказанных законов порядок действий с элек-
тронными носителями, изымаемыми на этапе досудебного производ-
ства, определен не был, тем не менее данные носители информации 
довольно широко были распространены на тот момент.

С развитием техники данный вопрос становится все более актуаль-
ным, Федеральный закон от 06.07.2016 № 374-ФЗ вносит изменения 
в закон об ОРД, и появляется новое оперативно-розыскное меропри-
ятие «Получение компьютерной информации».

Спустя определенное время изменения в УПК РФ вносит Феде-
ральный закон от 27.12.2018 № 533-ФЗ, который устанавливает опре-
деленный порядок проведения следственных действий с электронны-
ми носителями информации.

В настоящее время осмотр электронного носителя информации 
регламентируется нормами УПК РФ, которые определяют правила 
проведения осмотра предметов и документов. Электронный носитель 
информации несомненно является предметом и может быть осмотрен 
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в соответствии с указанными нормами, но должен ли данный осмотр 
ограничиться только внешним осмотром? В случае с осмотром обыч-
ного предмета или документа не всегда требуется применение специ-
ализированной техники, в случае же осмотра содержимого электрон-
ного носителя, а именно имеющейся на нем информации, необходимо 
либо его включение, если он представлен в виде отдельного устройства 
(телефон, планшетный компьютер), либо применение специализиро-
ванной техники, которая позволит подключить электронный носитель 
информации к другому компьютеру для осмотра его содержимого.

Таким образом, можно заметить, что осмотр электронного носите-
ля информации это довольно нетривиальное следственное действие, 
отличающиеся от осмотра обычного предмета и требующее не только 
применения специализированной техники, но и специальных позна-
ний в области компьютерной криминалистики. Выделение данного 
следственного действия в отдельный вид напрашивается уже давно, 
по аналогии с нормами ст.ст. 185, 186, 186.1 УПК РФ и ОРМ «Полу-
чение компьютерной информации» (п. 15 ст. 6 закона об ОРД).

Также выделяется необходимость в закреплении дефиниции «элек-
тронный носитель информации» в уголовно-процессуальном кодексе 
Российской Федерации. Отсутствие данного определения в УПК РФ в 
своей работе отмечала Е. Р. Россинская.1

В связи с этим довольно интересно изучить законодательство дру-
гих стран относительно данных вопросов.

Статья 204 уголовно-процессуального кодекса Республики Бе-
ларусь устанавливает правила проведения осмотра компьютерной 
информации, тем самым выделяет такие осмотры в отдельный вид 
процессуальных действий.

В части 6 статьи 204 УПК РБ определено, что в ходе осмотра 
компьютерной информации составляется протокол с соблюдением 
требований УПК РБ. Также часть 4 данной статьи регламентирует 
необходимость отражения в протоколе такого осмотра использо-
ванных технических средств и программного обеспечения, порядка 
получения доступа к информации, описания совершенных действий 
и результатов2.

Таким образом, можно заметить, что форма и содержание про-
токола осмотра компьютерной информации в Республике Беларусь 
довольно схожи с формой и содержанием протокола осмотра пред-
метов, в котором осматривается электронный носитель информации 
в Российской Федерации. В протоколе осмотра предметов согласно 

1 Россинская Е. Р. Особенности оценки и использования в доказывании резуль-
татов судебных экспертиз в условиях цифровизации. Законы России: опыт, анализ, 
практика. 2021. № 3. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

2 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь 16 июля 1999 г. № 295-З: 
[Электронный ресурс]. URL: https://etalonline.by/document/?regnum=hk9900295 (да-
та обращения: 07.05.2023)
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ч. 5 ст. 166 УПК РФ должны быть перечислены технические средства, 
примененные в ходе данного следственного действия. Тем не менее 
в вышеуказанном требовании сказано об указании «технических 
средств», но будет ли являться компьютерная программа «техниче-
ским средством». В УПК РБ данный аспект предусмотрен в норме 
части 4 статьи 204.

Довольно интересна норма части 2 статьи 204 УПК РБ. Данная 
норма регулирует порядок проведения осмотра компьютерной инфор-
мации, доступ к которой производится посредством учетных данных 
пользователя либо которая относится к информации о частной жизни 
или иным охраняемым законом данным. 

Вышеуказанная норма закрепляет, что такое процессуальное дей-
ствие как осмотр компьютерной информации может проводиться с со-
гласия ее владельца или по постановлению следователя (органа дозна-
ния) с санкции прокурора, а в случаях не терпящих отлагательств только 
по постановлению следователя (органа дознания) с последующим уве-
домлением прокурора о проведенном осмотре в течении 24 часов.

Также заслуживает отдельного внимания и норма части 5 статьи 204 
УПК РБ. Данная норма устанавливает, что если носители информации 
были изъяты в ходе процессуальных действий, санкционированных 
прокурором, то их осмотр может проводиться без санкции прокурора.

Фактически вышеуказанные положения закона регулируют поря-
док ограничения конституционных прав, которые защищает статья 28 
Конституции Республики Беларусь.

Таким образом, в уголовно-процессуальном законодательстве Ре-
спублики Беларусь имеется определенный порядок работы с компью-
терными данными, если электронный носитель был получен в резуль-
тате процессуального действия, проведенного на основании санкции 
прокурора, то для проведения осмотра содержимого такого носителя 
санкция прокурора не требуется, но если электронный носитель был 
получен в результате проведения процессуального действия, на ко-
торое санкция прокурора не выдавалась, и такой носитель содержит 
информацию, относящуюся к информации, охраняемой законом Ре-
спублики Беларусь, то для его осмотра санкция прокурора необходима.

Проведя анализ уголовно-процессуального законодательства Ре-
спублики Беларусь, можно заметить, что разрешительный механизм 
процессуальных действий в виде санкции прокурора указан в статье 6, 
в соответствии с которой это письменное решение прокурора о прове-
дении данных действий в случаях, которые предусматривает УПК РБ.

Таким образом, данный механизм очень схож с механизмом раз-
решения судом определенных следственных действий в уголовно-про-
цессуальном законодательстве Российской Федерации.

Довольно интересным и всеобъемлющим выглядит реализация 
правового механизма осмотра и исследования электронных носите-
лей информации в Республике Беларусь. Данный механизм возмож-
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но внедрить и в Российской Федерации путем дополнения в УПК 
РФ ряда норм в целях разрешения вопросов, которые могут возникать 
на практике, а именно: «Необходимо ли судебное разрешение на ос-
мотр мобильного телефона или любого другого электронного носителя 
информации?», «Как проводить осмотр страницы в сети «Интернет»?», 
«Как проводить осмотра профиля страницы в социальной сети при 
наличии данных для аутентификации пользователя и согласия соб-
ственника страницы?».

Также довольно интересным выглядит уголовно-процессуальное 
законодательство Грузии, в котором в статье 3 разъясняются термины: 
«компьютерная система» и «компьютерные данные».

Григорьев В. Н., Зинченко И. А. в своей работе отмечают, что разъ-
яснения вышеуказанных терминов довольно уникальны и не встреча-
ются ни в одном другом уголовно-процессуальном кодексе государств 
ближнего зарубежья.1

Глава XVI УПК Грузии регламентирует проведение процессуаль-
ных действий, связанных с компьютерными данными. 

Так, в статье 136 определен порядок истребования информации, 
а именно в ней установлено, что прокурор или сторона защиты, если 
у них имеются обоснованные предположения о хранении значимой 
для расследования информации в средстве хранения компьютерных 
данных или компьютерной системе, могут обратиться в суд с хода-
тайством и получить определение об ее истребовании, а в случаях 
не терпящих отлагательств такое следственное действие может быть 
произведено на основании постановления прокурора в определенном 
УПК Грузии порядке.2

Проведя анализ, можно заметить, что уголовно-процессуальное 
законодательство Грузии фактические выделяет компьютерную ин-
формацию и компьютерные системы в особый вид объектов, которые 
можно использовать в качестве доказательств.

Таким образом, в целях развития уголовно-процессуального за-
конодательства Российской Федерации возможно объединить име-
ющиеся нормы в вышеуказанных законах других стран и предложить 
внести изменения в УПК РФ, а именно добавить описание терминов 
«электронный носитель информации», «компьютерная информация» 
аналогично терминам, используемым в уголовно-процессуальном за-
конодательстве Грузии.

А также добавить в УПК РФ новое следственное действие «Осмотр 
компьютерной информации», в котором отразить порядок и условия 

1 Григорьев В. Н., Зинченко И. А. Нормы-дефиниции: нужны ли они в уголовно-
процессуальном праве (компаративистский взгляд)? // Международное уголовное 
право и международная юстиция. 2017. № 4. С. 3–10.

2 Уголовно-процессуальный кодекс Грузии Контрольный текст по состоянию 
на 22.02.2023 № 2619: [Электронный ресурс]. URL: https://matsne.gov.ge/ru/docu-
ment/view/90034?publication=152 (дата обращения: 07.05.2023)
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проведения данного следственного действия аналогично порядку и ус-
ловиями применяемым в УПК Республики Беларусь, но адаптировав 
их к требованиям УПК РФ в части разрешительного механизма данно-
го следственного действия, а именно вместо санкции прокурора пред-
усмотреть механизм разрешения судом такого осмотра в случаях, если 
электронный носитель информации, может содержать охраняемые 
законом данные и был изъят в ходе следственных действий, которые 
проводились не на основании судебного решения.

Также будет необходимо дополнить статью 165 УПК РФ соответ-
ствующим содержанием относительно осмотра компьютерной инфор-
мации.
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Методика выявления и раскрытия преступлений…  , 
связанных с незаконным сбытом наркотических средств: 

оперативно-розыскной аспект
Кондратьев М. В.

Аннотация. В статье представлена структура оперативно-розыскной мето-
дики выявления и раскрытия преступлений, связанных с незаконным сбытом 
наркотических средств, под которой автором предлагается понимать систему 
научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по оп-
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тимальному применению приемов и способов оперативно-розыскной работы, 
а также наиболее эффективному использованию сил, средств и методов опе-
ративно-розыскной деятельности при выявлении, пресечении и раскрытии 
преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотиков, формируемую 
с учетом складывающихся оперативно-розыскных ситуаций и элементов опе-
ративно-розыскной характеристики преступлений данной категории. 

Рассматриваемая в статье оперативно-розыскная методика выявления, 
пресечения и раскрытия преступлений, связанных с незаконным сбытом 
наркотических средств, разработана автором на  основе общей теории 
оперативно-розыскной деятельности, в целях последующего ее внедрения 
в форме научно обоснованных рекомендаций в практическую деятельность 
оперативных подразделений правоохранительных органов, осуществляющих 
борьбу с наркопреступностью. 

Основной целью разработанной автором оперативно-розыскной мето-
дики является оптимизация использования всего инструментария опера-
тивно-розыскной работы, с учетом новых способов и механизмов подго-
товки, совершения и сокрытия преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотиков. 

Ключевые слова: оперативно-розыскная методика, оперативно-розыск-
ная деятельность, незаконный сбыт наркотических средств, выявление и рас-
крытие преступлений.

Methods of detection and disclosure of crimes 
related to the illegal sale of narcotic drugs: 

operational and investigative aspect
Kondratiev M. V.

Abstract. The article presents the structure of the operational-search meth-
odology for detecting and solving crimes related to the illegal sale of narcotic 
drugs, under which the author proposes to understand the system of scientifi c 
provisions and recommendations developed on their basis for the optimal use 
of techniques and methods of operational-search work, as well as the most 
effective use forces, means and methods of operational-search activity in iden-
tifying, suppressing and solving crimes related to the illegal sale of drugs, 
formed taking into account the emerging operational-search situations and 
elements of the operational-search characteristics of crimes in this category.

The operational-search method of  detecting, suppressing and solving 
crimes related to the illegal sale of narcotic drugs, considered in the article, 
was developed by the author on the basis of the general theory of operation-
al-search activity, with a view to its subsequent implementation in the form 
of evidence-based recommendations in the practical activities of the opera-
tional units of law enforcement agencies, combating drug crime.

The main goal of the operational-search methodology developed by the 
author is to optimize the use of all tools of operational-search work, taking 
into account new methods and mechanisms for preparing, committing and 
concealing crimes in the fi eld of drug traffi cking.

Keywords: operational-search methodology, operational-search activity, 
illegal sale of narcotic drugs, detection and disclosure of crimes.
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В реалиях настоящего времени эффективное противодействие 
наркопреступности является невозможным без использования научно 
обоснованных методических рекомендаций, разработка которых осу-
ществляется на основе общей методики выявления и раскрытия пре-
ступлений.

Недостаточная научная проработка методологических основ опера-
тивно-розыскной деятельности (далее — ОРД) порождает у исследова-
телей многочисленные вопросы, связанные с определением основных 
понятий, характеристикой ее структурно-содержательных элементов, 
принципами ее построения и практического применения1.

Первоначально оперативно-розыскную методику можно определить 
как совокупность приемов и способов практических действий, направлен-
ных на выполнение определенных задач и достижения конкретной цели.

С учетом того, что ОРД «отпочковалась» от криминалистики и транс-
формировалась в самостоятельную отрасль научных знаний, в оператив-
но-розыскной методике выявления и раскрытия преступлений заимство-
ваны фундаментальные положения и элементы криминалистических 
методик расследования отдельных видов преступлений, поскольку любое 
преступление невозможно раскрыть, предварительно не расследовав его.

Именно поэтому оперативно-розыскная и криминалистическая 
методика имеют определенные сходства и могут рассматриваться в со-
отношении друг с другом.

Вместе с тем, оперативно-розыскная методика выявления и раскры-
тия преступлений, наряду со сходствами также имеет и существенные 
отличия от криминалистической методики расследования отдельных 
видов (групп) преступлений, что довольно ярко находит проявление 
в определениях понятий рассматриваемых научных категорий.

Оперативно-розыскная методика выявления и раскрытия пре-
ступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств 
(далее — НС), изучает, обобщает и систематизирует оперативно-зна-
чимую информацию о подготавливаемых, совершаемых и совершен-
ных преступлениях рассматриваемой категории. Такая информация 
содержит сведения о личности самого объекта оперативной заинте-
ресованности (наркосбытчика), мотивах и целях его противоправной 
деятельности, о механизмах, способах и обстоятельствах подготовки 
и совершения наркопреступлений, а также о соучастниках и очевидцах 
противоправных действий, следах преступной деятельности в сфере 
незаконного оборота наркотиков (далее — НОН).

Она должна быть ориентирована на комплексное и системное ис-
пользование сил, средств и методов ОРД в единстве их связи и в за-
висимости от особенностей складывающихся оперативно-розыскных 

1 Давыдов С. И. Ситуационный подход в теории и практике оперативно-розыск-
ной деятельности органов внутренних дел: монография. — Барнаул: БЮИ МВД Рос-
сии, 2009. С. 147.
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ситуаций, с учетом элементов оперативно-розыскной характеристики 
наркопреступлений, способов и обстановки их совершения, характе-
ристики свойств личности наркопреступника.

При построении структуры оперативно-розыскной методики 
противодействия наркосбыту особое внимание необходимо уделять 
новым бесконтактным способам совершения наркопреступлений с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационных технологий, 
находящихся в состоянии постоянного изменения и развития. 

В общем виде оперативно-розыскная методика выявления, пре-
сечения и раскрытия преступлений, связанных с незаконным сбытом 
НС, может выступать как информационно-познавательная система, 
функционирующая в ОРД, имеющая значение для оптимизации про-
цесса противодействия конкретным видам и группам преступлений, 
в данном случае незаконному сбыту наркотиков.

Иными словами, оперативно-розыскная методика выявления 
и раскрытия преступлений, связанных с незаконным сбытом наркоти-
ков, представляет собой совокупность множества компонентов и вза-
имосвязей, объединенных в единую систему, для наиболее успешной 
борьбы с подготавливаемыми и совершаемыми наркопреступлениями 
в ходе осуществления ОРД.

Сущность подобной методики заключается не только в шаблонном 
порядке действий оперативного сотрудника, но и в предоставлении 
последнему возможности выбора творческих подходов к решению 
стоящих перед ним задач. Также она помогает правильно ориенти-
роваться в исследуемом криминальном событии, выбирать правиль-
ные направления в работе по выявлению, пресечению и раскрытию 
наркопреступлений, правильно оценивать сложившиеся на тот или 
иной период времени оперативно-розыскные ситуации.

Характерными и основополагающими аспектами для оперативно-
розыскной методики борьбы с наркопреступностью являются: 

 � соответствие научных положений и разрабатываемых на их ос-
нове рекомендаций положениям действующего законодатель-
ства и требованиям нормативно-правовых актов;

 � правильная интерпретация совокупности признаков преступле-
ний рассматриваемой категории, проявляющихся в их опера-
тивно-розыскной характеристике;

 � соотношение элементов оперативно-розыскной методики 
с элементами оперативно-розыскной ситуации, сложившейся 
(складывающейся) в определенный временной период;

 � предварительное обобщение и анализ оперативно-розыскной 
практики выявления, пресечения и раскрытия преступлений 
рассматриваемого вида перед началом разработки методических 
и практических рекомендаций;

 � своевременное ее внедрение в практическую деятельность ор-
ганов, осуществляющих ОРД. 
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Общими задачами оперативно-розыскной методики являются вы-
явление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, свя-
занных с незаконным сбытом НС, а также выявление и установление 
лиц, их подготавливающих, совершающих, совершивших.

В зависимости от видов и групп преступлений, обстоятельств 
их подготовки и совершения, в структуре оперативно-розыскной 
методики выделяются различные элементы, которые взаимосвязаны 
между собой. Каждый из этих элементов подлежит обязательному 
полноценному изучению в целях его правильного понимания и по-
следующего выбора на основе этого оптимальных путей борьбы с пре-
ступностью.

К основным структурно-содержательным элементам оперативно-
розыскной методики выявления и раскрытия преступлений, связан-
ных с незаконным сбытом НС, мы относим следующие: 

1. Оперативно-розыскная характеристика преступлений, 
связанных с незаконным сбытом НС
Оперативно-розыскная характеристика преступлений является 

классическим элементом оперативно-розыскной методики выявле-
ния и раскрытия практически любых видов и групп преступлений, 
поскольку изучение таких ее основных элементов, как личность пре-
ступника, способ и обстановка совершения преступлений, предмет 
преступной деятельности и др. способствует наиболее оптимальному 
выбору средств и методов борьбы с конкретными преступными по-
сягательствами.

Также она является информационно-наглядной моделью для опе-
ративно-розыскной методики выявления и раскрытия преступлений, 
связанных с незаконным сбытом наркотиков, что позволяет сотруд-
нику органов, осуществляющих ОРД, применять наиболее прием-
лемые оперативно-розыскные приемы и способы противодействия 
наркопреступности с учетом складывающихся оперативно-розыскных 
ситуаций.

Каждый из элементов оперативно-розыскной характеристики дол-
жен быть подвергнут всестороннему изучению с учетом проведенной 
корреляционной взаимосвязи между ними.

В связи с этим, оперативно-розыскную характеристику мы отно-
сим к одним из основных элементов оперативно-розыскной методи-
ки выявления и раскрытия преступлений, связанных с незаконным 
сбытом НС1.

1 Кондратьев М. В. Оперативно-розыскная характеристика преступлений, свя-
занных с незаконным сбытом наркотических средств, и особенности ее построе-
ния // Правоохранительная деятельность органов внутренних дел в контексте со-
временных научных исследований: материалы всероссийской научно-практической 
конференции адъюнктов, аспирантов и соискателей. — СПб: СПбУ МВД России, 
2022. С. 244–245.
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2. Оперативно-розыскные ситуации, возникающие при выявлении 
и раскрытии преступлений, связанных с незаконным сбытом НС
В последнее время вопросы ситуационного подхода все больше 

становятся темами научных исследований, как в криминалистике, так 
и в области ОРД. 

Исследование оперативно-розыскных ситуаций в оперативно-ро-
зыскной методике выявления и раскрытия и преступлений, связанных 
с незаконным сбытом наркотиков, имеет фундаментальное значение. 
Это объясняется тем, что многие обстоятельства наркопреступления 
в данном случае остаются неустановленными, либо носят противоре-
чивый характер. Детальный анализ оперативно-розыскной ситуации 
позволяет упорядочить сложный познавательный процесс выявления, 
пресечения и раскрытия данного вида преступлений, определить пра-
вильные ориентиры и наиболее эффективные методы познания исти-
ны, сосредоточить усилия антинаркотических оперативных подразде-
лений на наиболее перспективных направлениях с учетом выдвинутых 
оперативно-розыскных версий.

Значение оперативно-розыскных ситуаций в оперативно-розыск-
ной методике выявления, пресечения и раскрытия преступлений, свя-
занных с наркосбытом, также обусловлено тем, что каждая оператив-
но-розыскная ситуация должна рассматриваться как индивидуальный 
этап познания исследуемого события с учетом всего многообразия 
входящих в него факторов.

Правильная оценка оперативно-розыскных ситуаций способствует 
разработке и применению необходимых методов и средств выявления, 
пресечения и раскрытия наркопреступлений, максимально прибли-
женных к потребностям практики1.

3. Алгоритмизация приемов и способов разрешения оперативно-
розыскных ситуаций, возникающих при выявлении и раскрытии 
преступлений, связанных с незаконным сбытом НС
Использование ситуационного подхода при разработке рекомен-

даций по выявлению, пресечению и раскрытию преступлений, свя-
занных с незаконным сбытом наркотиков, является предпосылкой 
для алгоритмизации деятельности по борьбе с указанным видом пре-
ступлений, способствующей формированию правильной последова-
тельности применения сил, средств и методов ОРД.

В определенных случаях, при выявлении и раскрытии наркопресту-
плений, оперативным сотрудникам, особенно имеющим небольшой 
стаж службы в ОВД, при отсутствии соответствующих методических 
рекомендаций, приходится руководствоваться опытом коллег либо 

1 Кондратьев М. В. Использование ситуационного подхода при выявлении и рас-
крытии преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств // 
Научный портал МВД России. 2022. № 1(57). С. 133.
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своим незначительным практическим опытом борьбы с наркопреступ-
ностью, что является малоэффективным.

Именно поэтому, на первоначальных этапах выявления, пресече-
ния и раскрытия преступлений, связанных с незаконным сбытом НС, 
имеется необходимость разработки алгоритмов действий сотрудников 
антинаркотических оперативных подразделений в той или иной опе-
ративно-розыскной ситуации. 

Руководство в практической деятельности алгоритмизированными 
рекомендациями по выявлению, пресечению и раскрытию преступле-
ний, связанных с незаконным сбытом НС, позволяет оперативным 
сотрудникам наиболее эффективнее выполнять поставленные перед 
ними задачи по противодействию наркопреступности.

Следует отметить, что далеко не все методические рекомендации 
по выявлению и раскрытию наркопреступлений являются алгоритми-
зированными. Основное содержание алгоритмизации в данном случае 
должно выражаться в том, что разработка рекомендаций для оперативных 
сотрудников должна осуществляться с учетом ориентирования их про-
фессиональных действий на складывающиеся оперативно-розыскные 
ситуации, в целях наиболее оптимального выбора и применения при-
емов, способов, сил и средств борьбы с незаконным сбытом наркотиков.

Алгоритмизация служит для упрощения процесса оценки оператив-
ными сотрудниками складывающейся оперативно-розыскной ситуации 
и своевременного принятия необходимых и правильных решений для 
наиболее оптимального разрешения этих ситуаций. 

В целом алгоритмизацию следует рассматривать как один из способов 
совершенствования правоохранительной деятельности по борьбе с пре-
ступностью, который состоит в обозначении детальной последователь-
ности действий сотрудников оперативно-розыскных органов для повы-
шения эффективности процесса выявления, пресечения и раскрытия 
преступлений, в данном случае в сфере незаконного сбыта наркотиков. 

Структурную основу алгоритмических программ выявления и рас-
крытия преступлений составляют три взаимосвязанных между собой 
элемента: типовая ситуация, типовая версия, комплекс оперативно-
розыскных мероприятий (далее — ОРМ) и действий1.

Построение алгоритмов действий сотрудников антинаркотических 
оперативно-розыскных подразделений именно в такой последователь-
ности будет являться наиболее правильным.

Вместе с тем, алгоритмизированные рекомендации не следует рас-
сматривать в качестве императивного предписания действий. Опера-
тивные сотрудники должны руководствоваться ими при индивидуаль-
ной оценке всех особенностей сложившихся ситуаций, полноценно 

1 Давыдов С. И., Мазур Н. В. Основы алгоритмизации оперативно-розыскной 
деятельности по раскрытию преступлений // Актуальные проблемы современности. 
2017. № 3(17). С. 13.
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применяя при этом профессиональные знания, умения и навыки, 
а также творческий подход в решении задач борьбы с преступностью.

Основное предназначение алгоритма — служить средством облег-
чения мыслительной деятельности оперативного сотрудника с сохра-
нением творческого потенциала последнего.

4. Организационно-правовые и тактические особенности 
проведения ОРМ при выявлении и раскрытии преступлений, 
связанных с незаконным сбытом НС
Незаконный сбыт наркотиков требует от сотрудников органов, 

осуществляющих ОРД, правильного выбора тактики организации 
и проведения ОРМ, направленных на противодействие этому виду 
наркопреступлений.

Организация и проведение ОРМ должны осуществляться с учетом 
строгого соблюдения требований законодательных и нормативно-
правовых актов, регламентирующих ОРД, в целях недопустимости 
возможности нарушения порядка и условий проведения ОРМ, что 
может повлечь за собой невозможность дальнейшего использования 
результатов ОРД в процессе доказывания.

В связи с этим, оперативно-розыскная методика должна опираться 
на законодательную и нормативно-правовую основу осуществления 
ОРД, и в нашем случае противодействия наркопреступности.

При организации и проведении ОРМ по выявлению и раскрытию 
преступлений, связанных с незаконным сбытом НС, должны быть 
учтены положения федеральных законов, регулирующих правоотно-
шения в области ОРД и в сфере контроля за оборотом наркотиков, 
требования подзаконных актов, ведомственных и межведомственных 
нормативно-правовых актов.

Большое значение для эффективного выявления, пресечения и рас-
крытия наркопреступлений, имеет правильный выбор оперативным 
сотрудником тактических особенностей проведения ОРМ.

Оперативно-розыскная тактика — это категория ОРД, отражающая 
мышление оперативника, включающее оценку ситуации (криминально-
го события или угрозы его наступления), сил, качеств и поведения про-
тивоборствующей стороны, своих возможностей и предопределяющее 
образ действия, линию поведения, избираемые для достижения целей 
предупреждения, раскрытия преступлений и розыска преступников1.

В ином смысле оперативно-розыскную тактику, в том числе и по 
преступлениям в сфере НОН, можно определить как разработанную 
на основе оперативно-розыскной науки и практики систему приемов, 
способов, особенностей организации и проведения ОРМ в целях сво-
евременного достижения целей и решении задач ОРД.

1 Теория оперативно-розыскной деятельности: учебник / под ред. К. К. Горяи-
нова, В. С. Овчинского, Г. К. Синилова. — М.: ИНФРА-М, 2012. С. 590.
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Тактические особенности выявления, пресечения и раскрытия 
преступлений, вязанных с незаконным сбытом НС, должны вклю-
чать в себя не только совокупность приемов и способов проведения 
отдельных ОРМ, но и систему сложных комбинаций по организации 
и проведению комплексов ОРМ в нужной последовательности, с уче-
том и оценкой промежуточных результатов.

Именно поэтому оперативно-розыскная методика противодей-
ствия незаконному сбыту наркотиков должна быть обязательно до-
полнена организационно-правовыми и тактическими особенностями 
проведения ОРМ.

5. Особенности и порядок использования результатов ОРД 
при выявлении и раскрытии преступлений, связанных 
с незаконным сбытом НС
Рассмотрение в рамках оперативно-розыскной методики особен-

ностей формирования и последующего использования результатов 
ОРД при выявлении и раскрытии преступлений, связанных с незакон-
ным сбытом НС, является необходимым, поскольку данная категория 
преступлений имеет повышенный уровень латентности, а выявление 
и раскрытие преступлений данного вида осуществляется преимуще-
ственно непроцессуальным путем по оперативно-тактической схеме 
«от лица — к событию».

По преступлениям, связанным с незаконным сбытом наркотиков, 
результаты ОРД могут использоваться в трех основных направлениях:

 � для решения вопроса о возбуждении уголовного дела;
 � для использования в доказывании по возбужденным уголовным 

делам;
 � для подготовки следственных и судебных действий, а также 

иных ОРМ.
Несмотря на то, что результаты ОРД могут быть использованы 

в доказывании по уголовным делам, следует понимать, что сами 
по себе доказательствами они не являются, но могут стать таковыми 
при соблюдении должной процедуры их уголовно-процессуальной 
интерпретации и трансформации в уголовный процесс.

Именно поэтому еще на стадии своего формирования, результаты 
ОРД по преступлениям, связанным с незаконным сбытом НС, должны 
в полной мере соответствовать требованиям, предъявляемым к уго-
ловно-процессуальным доказательствам.

6. Особенности использования специальных знаний и содействия 
специалистов при проведении ОРМ по выявлению и раскрытию 
преступлений, связанных с незаконным сбытом НС
Использование специальных познаний при осуществлении ОРД 

является отдельной темой для научных исследований. Вместе с тем, 
полагаем, что по преступлениям, связанным с НОН, особенности 
использования специальных знаний и содействия специалистов 
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при проведении ОРМ должны охватываться оперативно-розыскной 
методикой выявления и раскрытия преступлений этой категории.

Предмет преступной деятельности, которым являются наркотиче-
ские средства, представляет собой обязательный элемент оперативно-
розыскной характеристики наркопреступлений.

Непосредственно после обнаружения и изъятия предметов и ве-
ществ, которые предположительно могут являться наркотиками, тре-
буется их своевременное химическое исследование, которое в ходе 
ОРД осуществляется в рамках ОРМ «исследование предметов и до-
кументов». 

К проведению такого ОРМ в обязательном порядке привлекается 
квалифицированный специалист, обладающий необходимыми позна-
ниями в области химии. В этом и проявляется основное направление 
использования специальных знаний при выявлений и раскрытии пре-
ступлений, связанных с незаконным сбытом НС.

Кроме того, использование содействия специалистов и специ-
альных знаний при осуществлении ОРД по выявлению и раскрытию 
преступлений, связанных незаконным сбытом наркотиков также име-
ет место и на стадии обнаружения каких-либо предметов и веществ, 
представляющих оперативный интерес (наркотиков, компьютерной 
техники, денежных средств и др.).

Специалистами, обладающими соответствующими познаниями, 
оказывается содействие сотрудникам оперативно-розыскных орга-
нов в консультировании по интересующим их вопросам, обнаруже-
нии и изъятии необходимых предметов и веществ, разъяснении сути 
определенных событий и процессов и т.д.

Выявление и раскрытие преступлений, связанных с незаконным 
сбытом НС, невозможно без использования содействия лиц, обла-
дающих необходимыми специальными познаниями, в связи с чем, 
мы относим это к числу элементов оперативно-розыскной методики 
противодействия рассматриваемым преступлениям.

Таким образом, под оперативно-розыскной методикой выявления 
и раскрытия преступлений, связанных с незаконным сбытом НС, нами 
понимается система научных положений и разрабатываемых на их ос-
нове рекомендаций по оптимальному применению приемов и спосо-
бов оперативно-розыскной работы, а также наиболее эффективному 
использованию сил, средств и методов ОРД при выявлении, пресе-
чении и раскрытии преступлений, связанных с незаконным сбытом 
НС, формируемая с учетом складывающихся оперативно-розыскных 
ситуаций и элементов оперативно-розыскной характеристики пре-
ступлений рассматриваемой категории. 

Структура оперативно-розыскной методики выявления и рас-
крытия преступлений, связанных с незаконным сбытом НС, состоит 
из следующих основных элементов:
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 � оперативно-розыскной характеристики преступлений, связан-
ных с незаконным сбытом НС; 

 � оперативно-розыскных ситуаций, возникающих при выявле-
нии и раскрытии преступлений рассматриваемой категории 
и алгоритмизированных способов их наиболее оптимального 
разрешения; 

 � организационно-правовых и тактических особенностей прове-
дения ОРМ при выявлении, пресечении и раскрытии указанных 
преступлений; 

 � особенностей и порядка использования результатов ОРД при 
выявлении и раскрытии преступлений в сфере наркосбыта; 

 � особенностей использования специальных знаний и содействия 
специалистов при проведении ОРМ по выявлению и раскрытию 
данного вида преступлений.
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Современные направления использования…  идеальных 
следов в раскрытии и расследовании преступлений

Сафаргалиева О. Н.

Аннотация. В статье дается обзор современных методов получения ин-
формации о событии преступления от участников уголовного процесса при 
производстве допроса — следственном действии, направленном на исследо-
вание идеальных следов преступления. В последние годы появляются новые 
исследования, призванные повысить эффективность данного следственного 
действия. Первое направление развития тактики допроса — изучение, адап-
тация и внедрение зарубежного опыта в отечественную практику раскрытия 
и расследования преступлений. Интерес представляют такие методы как 
метод анализа утверждений в его «классическом» и американском вариан-
тах. Проблема практической реализации «классического» варианта метода 
заключается, как в недостаточной информированности следователей об этом 
методе, так и в недостаточном уровне подготовке в области психологии. 
Привлечение специалиста-психолога к участию в допросе и назначение, 
если речь идет об оценке показаний несовершеннолетних или малолетних, 
судебно-психологической экспертизы снимет, по нашему мнению, эту про-
блему. Американский метод анализа утверждений рассчитан на применение 
непосредственно следователем, дополнен отечественными криминалистами 
элементом «частота встречаемости вводных слов» на стадии свободного 
рассказа и уточнением соотношения объема повествования допрашиваемого 
с учетом уровня его образования. Метод когнитивного интервью — заслужи-
вают внимания рекомендованные при применении этого метода алгоритм 
и конкретные приемы получения достоверной информации от свидетелей 
и потерпевших. Второе направление развития тактики допроса — интеграция 
знаний из сферы других наук, в частности, психологии. Интересны и требуют 
внедрения в правоприменительную практику рекомендации российских уче-
ных по подготовке к допросу, базирующиеся на феномене «Миллеровской 
семерки». Одним из наиболее неоднозначных и спорных аспектов инте-
грации психологических знаний в криминалистическую тактику является 
использование возможностей гипноза при раскрытии и расследовании пре-
ступлений. Проблема более активного внедрения гипноза в практику рас-
крытия и расследования преступлений, полагаем, обусловлена правовыми, 
научными и организационными обстоятельствами. 

Ключевые слова: допрос, идеальные следы, метод анализа утверждений, 
метод когнитивного интервью, гипноз.

Modern trends in the use of ideal traces in the detection 
and investigation of crimes

Safargalieva O. N.

Abstract. The article provides an overview of modern methods of obtain-
ing information about the event of a crime from participants in the criminal 
process during interrogation — an investigative action aimed at investigating 
ideal traces of a crime. In recent years, new studies have appeared designed 
to increase the effectiveness of this investigative action. The fi rst direction 
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of the development of interrogation tactics is the study, adaptation and imple-
mentation of foreign experience in the domestic practice of crime detection 
and investigation. Of interest are such methods as the method of statement 
analysis in its «classical» and American versions. The problem of the practical 
implementation of the «classical» version of the method lies both in the insuf-
fi cient awareness of investigators about this method and in the insuffi cient 
level of training in the fi eld of psychology. The involvement of a specialist 
psychologist to participate in the interrogation and the appointment, if  it 
is a question of evaluating the testimony of minors or minors, of a forensic 
psychological examination will, in our opinion, remove this problem. The 
American method of analyzing statements is designed to be used directly 
by the investigator, supplemented by domestic criminologists with the ele-
ment «frequency of occurrence of introductory words» at the stage of a free 
story and clarifying the ratio of the volume of the narrative of the interro-
gated, taking into account the level of his education. The cognitive interview 
method — the algorithm and specifi c techniques recommended for obtaining 
reliable information from witnesses and victims deserve attention when using 
this method. The second direction of the development of interrogation tactics 
is the integration of knowledge from the fi eld of other sciences, in particular, 
psychology. The recommendations of Russian scientists on preparation for 
interrogation based on the phenomenon of the «Miller Seven» are interesting 
and require implementation into law enforcement practice. One of the most 
controversial and controversial aspects of the integration of psychological 
knowledge into forensic tactics is the use of hypnosis in the detection and 
investigation of crimes. The problem of more active introduction of hypnosis 
into the practice of disclosure and investigation of crimes, we believe, is due 
to legal, scientifi c and organizational circumstances. 

Keywords: interrogation, ideal traces, method of statement analysis, method 
of cognitive interview, hypnosis.

Криминалистическое учение о следах, базирующееся на катего-
рии отражения и понимающее под следами в широком смысле слова 
интегративную информационную систему, отражающую преступную 
деятельность, либо ее элементы в окружающей обстановке и созна-
нии людей1, все многообразие следов, возникающих при соверше-
нии преступления, закономерно, как по наиболее общему основанию, 
предопределяет классификацию следов по форме отражения на следы 
материальные и следы идеальные. 

Идеальные следы, являясь результатом психического отражения 
действительности и выступая в двух основных формах — чувствен-
ного образа и интеллектуального образа, включающего как гипотезы, 

1 Сафаргалиева О. Н. О понятии и классификации следов в криминалистике // 
Роль кафедры криминалистики юридического факультета МГУ имени М. В. Ломо-
носова в развитии криминалистической науки и практики: в 2 т.: Т.1 : Материалы 
конференции. Москва, МГУ имени М. В. Ломоносова, 18–19 октября 2010 г. — М.: 
МАКС Пресс, 2010. — С. 243–247.
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представления, так и образы — результаты творческой фантазии1, 
позволяют получить информацию об обстановке преступления, спо-
собе, орудиях и механизме преступления, личности преступника, 
иных участников преступного события; при отсутствии материаль-
ных следов либо их необнаружении позволяют более целенаправлен-
но проводить поиск данного вида следов, планировать направление 
расследования.

Основная проблема использования идеальных следов в раскрытии 
и расследовании преступлений обусловлена сложностью получения 
реальной, соответствующей действительности, информации. Устой-
чивость, ясность, адекватность имеющихся у субъекта образов зави-
сят, как от объективных, так и субъективных факторов восприятия; 
как от типа памяти, особенностей мыслительных процессов, так и от 
установки на дачу ложных, либо правдивых показаний. 

Идеальные следы, их объем и содержание являются целью и объ-
ектом исследования следователя при производстве таких следственных 
действий как допрос, очная ставка, опознание, проверка показаний 
на месте, следственный эксперимент.

Наиболее сложным, с одной стороны, и, одновременно, наиболее 
информативным, с другой, является допрос. Тактика допроса постоян-
но находится в фокусе интереса ученых-криминалистов. В последние 
годы, несмотря на достаточно глубокую и основательную исследован-
ность теоретических и прикладных проблем тактики допроса, появ-
ляются новые исследования, призванные повысить эффективность 
данного следственного действия, обеспечить следователей практиче-
скими рекомендациями по тактике его производства. 

Первое направление развития тактики допроса — изучение, адап-
тация и внедрение зарубежного опыта в отечественную практику рас-
крытия и расследования преступлений. Интерес в этой связи представ-
ляют такие методы как психолингвистический анализ утверждений 
и когнитивное интервью.2

Метод психолингвистического анализа утверждений, как нам 
представляется, заслуживает пристального изучения и осмысления 
возможностей и перспектив использования в деятельности правоох-
ранительных органов. «Классический» вариант, направленный на вы-
явление лжи в показаниях потерпевших, свидетелей, подозреваемых 
по делам о сексуальных посягательствах против несовершеннолетних 
или малолетних, весьма востребован в современный период. В осно-
ве «теории метода анализа утверждений лежит положение о том, что 
правдивые показания отличаются от ложных как по содержанию, так 

1 Психология: словарь / под общ. ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. 
2-изд., испр., и доп. — М.: Политиздат. 1990. С. 259.

2 Образцов В.А, Богомолова С. Н.. Криминалистическая психология: учеб. посо-
бие для вузов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2002. С. 181–197; 383–416.
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и по формальным признакам»1, исходя из чего были разработаны кри-
терии, позволяющие отграничить правдивые показания от ложных — 
19 критериев, которые отражены в пяти основных категориях: общие 
характеристики; специфические детали; необычные характеристики, 
связанные с содержанием; содержания, связанные с мотивацией; эле-
менты, отражающие специфику преступления.2 Проблема практиче-
ской реализации данного метода заключается, по нашему мнению, как 
в недостаточной информированности следователей об этом методе, 
так и в недостаточном уровне подготовке в области психологии: метод 
психолингвистического анализа утверждений предполагает наличие 
специального психологического образования. Полагаем, что привле-
чение специалиста-психолога к участию в допросе позволит частично 
снять вторую проблему, что не исключает необходимости назначения, 
если речь идет об оценке показаний несовершеннолетних или мало-
летних, судебно-психологической экспертизы.

Американский метод анализа утверждений является модификацией 
«классического» варианта, рассчитан на применение непосредственно 
следователем и не требует специального психологического образова-
ния. Однако, основан этот вариант на использовании лингвистиче-
ских особенностей английского языка, в связи с чем, его использова-
ние российскими следователями носит ограниченный характер, тем 
не менее, мы полагаем, что такие компоненты письменной речи, как: 
наличие посторонней, не имеющей отношения к делу информации; 
степень уверенности в сообщаемой информации; баланс утверждений 
(показаний)3 вполне могут, а некоторые активно (например, наличие 
посторонней, не имеющей отношения к делу информации; степень 
уверенности в сообщаемой информации) используются при оценке 
показаний следователями длительный период времени и не являются 
новацией для отечественных правоохранителей. Интерес представляет 
такой компонент как баланс утверждений (показаний), суть его состо-
ит в том, что на листке, на котором написано показание, соотношение 
строк, описывающих события до преступления, во время и после со-
бытия преступления, должно быть примерно равным, т.е. составлять 
примерно 33%, незначительные вариации допустимы, но, чем лучше 
сбалансированы показания, тем выше вероятность, что они правдивы.4

Недостатком этого метода является необходимость перевода со-
общаемой информации в письменную форму, что растягивает про-
цесс во времени, но, возможность достоверной оценки показаний, 
нивелирует, по нашему мнению, этот негатив; кроме того, показания 
всегда соотносятся с другими материалами уголовного дела.

1 Образцов В. А., Богомолова С. Н. Указ. соч. С. 182.
2 Там же. С. 182–183.
3 Там же. С. 189.
4 Там же. С. 189.
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Зарубежная методика анализа соотношения частей повествования 
(сбалансированности сообщаемой информации), адаптированная 
к допросу лиц, говорящих на русском языке, дополняется отечествен-
ными криминалистами элементом «частота встречаемости вводных 
слов» на стадии свободного рассказа и уточнением соотношения объ-
ема повествования допрашиваемого о событиях до, во время и после 
совершения преступления с учетом уровня их образования1.

Метод когнитивного интервью рассчитан на получение достовер-
ной информации от свидетелей, потерпевших о событии преступле-
ния, его отдельных элементах, внешности преступника. Обязательным, 
обеспечивающим успешную реализацию этого метода компонентом, 
является заинтересованность указанных субъектов в даче правдивых 
показаний и проведении объективного расследования2.

 Суть этого метода сводится, несмотря на некоторые вариации, 
к активизации различного вида ассоциативных связей: по времени, 
месту, аналогии, сходству, контрасту, т.е., известным в отечествен-
ной криминалистике тактическим приемам. Заслуживают, тем не ме-
нее, внимания рекомендованные при применении в этого метода 
алгоритм и конкретные приемы. Выделяют четыре приема: «1) мыс-
ленное, а затем вербальное воссоздание (восстановление) контекста 
события, 2) детализация, 3) припоминание обстоятельств в различ-
ной последовательности, 4) смена перспективы»3. Этапы интервьюи-
рования соответствуют этапам допроса, разработанным в отечествен-
ной криминалистической тактике, за исключением завершающего 
этапа — именно на нем зарубежные криминалисты рекомендуют 
выяснять полные анкетные данные4, в отличии от устоявшихся ре-
комендаций по тактике допроса российских криминалистов. Послед-
няя рекомендация зарубежных криминалистов нам представляется 
вполне разумной и обоснованной, позволяющей решать, прежде 
всего, задачи получения субъективной информации о преступном 
событии.

Второе направление развития тактики допроса — интеграция зна-
ний из сферы других наук.

Исследование тактики допроса невозможно без интеграции психо-
логических знаний в криминалистическую тактику, что обусловлено 
и спецификой познаваемого субъекта, и спецификой познающего 
субъекта. Практически все научные труды, методические рекоменда-
ции по тактике допроса содержат, как минимум, раздел, посвященный 
психологическим основам допроса. 

1 Ахмедшин Р. Л. Криминалистическая характеристика личности преступника: 
автореф. дисс. … д-ра юрид. наук. — Томск,2006. С. 33.

2 Образцов В. А., Богомолова С. Н. Указ. соч. С. 384,395.
3 Там же. С. 386.
4 Там же. С. 390.
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 На современном этапе наметилась тенденция углубления «пси-
хологизации» криминалистики. Р. Л. Ахмедшин следующим образом 
аргументирует более интенсивное вовлечение психологических дан-
ных в криминалистическую тактику: «С развитием же дифференци-
альной психологии игнорирование психологических особенностей 
лица, применяющего тактический прием, и лица, по отношению 
к которому прием применяется, становится просто недопустимым»1, 
в связи с чем автор концепции предлагает включать в структуру так-
тического приема и, прежде всего, тактического приема коммуника-
тивных следственных действий, к которым относится и допрос, «… 
специфику личностных особенностей лица, на которое оказывается 
воздействие в процессе использования конкретного тактического 
приема…; специфику личностных особенностей лица, оказывающего 
воздействие в процессе использования конкретного тактического 
приема…»2. Полагаем, и мы уже обращали на это внимание, что «вы-
деление в качестве структурных элементов психотипов лиц, на кото-
рые осуществляется воздействие («личность контрагента») и психо-
типов лиц, осуществляющих воздействие («личность следователя»), 
не выдерживает критики, несмотря на развернутую аргументацию 
и огромный объем исследований и обобщений, осуществленных ав-
тором концепции»3. В частности, возникает при реализации пред-
лагаемой рекомендации ряд организационно-правовых вопросов: 
кто должен и имеет право проводить психологическое тестирование 
на определение психотипа допрашиваемого; каков правовой статус 
субъекта, его проводящего и, соответственно, заключения, данного 
им; на каком этапе уголовного процесса возможна данная процедура 
и некоторые другие. И, безусловно, мало реализуемым во время про-
ведения допроса, по нашему мнению, является предложение об учете 
специфики личностных особенностей лица, оказывающего воздей-
ствие на допрашиваемого.

Одновременно нельзя не отметить и положительные тенденции 
«психологизации» криминалистики, способствующие развитию так-
тики допроса. В частности, представляются интересными и заслужи-
вающими внимания и внедрения в правоприменительную практику 
рекомендации по подготовке к допросу, базирующиеся на феномене 
«Миллеровской семерки», когда следователю рекомендуется сформу-

1 Ахмедшин Р. Л., Воронин С. Э. Моделирование в криминалистической деятель-
ности. Монография. — Красноярск: АНО ВО «Сибирский институт бизнеса, управ-
ления и психологии», 2019. С. 36.

2 Ахмедшин Р. Л. Тактика поисковых следственных действий: монография. М.: 
Юрлитинформ, 2016. С. 44.

3 Сафаргалиева О. Н. Сущность и структура тактического приема. // Государство 
и право в эпоху глобальных перемен: материалы Международной научно-практиче-
ской конференции / под. ред. С. К. Бурякова. ─ Барнаул: Барнаульский юридический 
институт МВД России, 2017. С. 157.
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лировать не более семи основных вопросов, затем — на каждый вопрос 
по три наиболее вероятных ответа, а каждый предполагаемый ответ 
сопроводить вопросом следователя, вытекающим из этого ответа.1 Та-
ким образом, «в процессе допроса следователь будет демонстрировать 
свое интеллектуальное доминирование, …у допрашиваемого создаст-
ся впечатление, что следователь его полностью «просчитывает», что 
несколько понизит самооценку допрашиваемого, формируя неосоз-
нанное обоснование целесообразности дать искренние показания»2.

Одним из наиболее неоднозначных и спорных аспектов интеграции 
психологических знаний в криминалистическую тактику, а именно, 
тактику допроса, является использование возможностей гипноза при 
раскрытии и расследовании преступлений.

Активно проблема внедрения гипноза в правоприменительную 
практику обсуждалась российскими учеными-криминалистами в девя-
ностые годы: анализировался зарубежный опыт, популяризировались 
единичные примеры использования гипноза при раскрытии и рас-
следовании преступлений в нашей стране, предпринимались попытки 
определить условия, при которых возможно и допустимо использова-
ние гипноза в криминалистической практике. В. Хабалев, основыва-
ясь на зарубежном опыте, предложил условия использования гипноза 
для опроса граждан при осуществлении оперативно-розыскной дея-
тельности: опросу подвергаются только психически здоровые лица; 
добровольное согласие лица на проведение гипнотического сеанса; 
осуществление опроса специалистом-гипнологом, который должен 
быть беспристрастен, иметь опыт оперативно-розыскной деятельно-
сти и проводить внушение только в пределах восстановления в памяти 
субъекта необходимой информации; применение гипноза возможно 
только после того, как были исчерпаны все иные возможности получе-
ния необходимой информации; полученная информация используется 
только в оперативно-розыскных целях; процесс проведения опроса 
под гипнозом фиксируется видео-, аудиосредствами3.

Однако, активного развития дискуссия не получила и постепенно 
сошла на нет.

На современном этапе вновь отмечается интерес к внедрению 
в практику деятельности правоохранительных органов этого метода, 
и, прежде всего, исследуются его «возможности, показания и противо-
показания к реализации»4.

1 Ахмедшин Р. Л., Воронин С. Э. Моделирование в криминалистической деятель-
ности. С. 57.

2 Там же. С. 57–58.
3 Хабалев В. Использование гипноза в оперативно-розыскной практике // Запи-

ски криминалистов / Гл. ред. В. А. Образцов. — Вып. 5. — М.: Юрикон, 1995. С. 246.
4 Черкасова Е. С., Кондраткова Н. В. Криминалистический гипноз: понятие, воз-

можности, показания и противопоказания к реализации // Российский следователь. 
2022. № 11. С. 3
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На наш взгляд, проблема более активного внедрения гипноза 
в практику раскрытия и расследования преступлений на современ-
ном этапе, несмотря на имеющийся опыт удачного его использо-
вания в отечественной криминалистике, обусловлена следующими 
обстоятельствами: 1) отсутствует безусловная гарантия безопасно-
сти для психики подвергающегося гипнозу человека, что связано 
с недостаточным научным познанием деятельности мозга, и, соот-
ветственно, невозможностью исключительно во всех случаях пред-
усмотреть и предотвратить негативную реакцию на психотравмиру-
ющие воспоминания; 2) имеется организационно-управленческая 
неопределенность — необеспеченность правоохранительных орга-
нов высококвалифицированными гипнологами, которые, помимо 
прочего, должны быть беспристрастными, иметь опыт оператив-
но-розыскной1, либо, как можно предположить, процессуальной 
деятельности и проводить внушение только в необходимых для рас-
следования пределах; 3) существует и правовая неопределенность, 
обусловленная, прежде всего, отсутствием понимания, в рамках 
какого следственного действия — допроса или психологической, 
возможно, психолого-психиатрической экспертизы, допустимо при-
менение гипноза; либо его использование допустимо лишь в рамках 
опроса при осуществлении оперативно-розыскной деятельности? 
Каков, соответственно, процессуальный статус, как гипнолога, так 
и полученной информации и т.д.

Приоритетным представляется решение первой из обозначенных 
нами проблем, затем — определение правового статуса и, наконец, 
решение организационных вопросов.

Современные возможности исследования идеальных следов при 
производстве допроса, как показывает наш обзор современных на-
правлений использования идеальных следов в раскрытии и расследо-
вании преступлений, весьма разнообразны. Проблема их практической 
реализации заключается, по нашему мнению, либо в недостаточной 
информированности следователей о них, либо в недостаточной на-
учной и правовой обоснованности, что вызывает настороженность 
законодателя, соответственно, трудности правоприменения.
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Применение принудительной меры…  , предусмотренной 
ч. 2  ст. 92 УК РФ: перспективы, проблемы, 

пути решения
Терентьева В. А.

Аннотация. Психолого-возрастные особенности личности несовершен-
нолетних, их  особый правовой статус приводят к  необходимости иного 
по сравнению со взрослыми лицами уголовно-правового воздействия. Од-
ним из направлений уголовной политики в отношении указанной категории 
лиц является создание более гибкой системы реализации уголовно-право-
вых мер. Именно в связи с этим законодатель подчеркивает, что суть при-
меняемых к несовершеннолетним мер является уголовно-правовой на ста-
дии назначения и административно-правовой на стадии их реализации. Для 
этого он переносит исполнение помещения в специальное учебно-воспи-
тательное учреждение закрытого типа из УК и УПК РФ в КАС РФ: до изме-
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нений, внесенных в ноябре 2022 года, уголовный кодекс РФ регулировал 
не только основания и условия, порядок назначения ПМВВ, но и частично 
их реализацию.

Ключевые слова: освобождение от наказания несовершеннолетних, при-
менение принудительных мер воспитательного воздействия.

The application of a coercive measure under Part 2 of Art. 92 
of the Criminal Code of the Russian Federation: 

prospects, problems, solutions
Terentyeva V. A.

Abstract. The psychological and age characteristics of the personality of mi-
nors, their special legal status lead to the need for a different criminal law 
impact compared to adults. One of the directions of criminal policy in relation 
to this category of persons is the creation of a more fl exible system for the 
implementation of criminal law measures. It is in this connection that the legis-
lator emphasizes that the essence of the measures applied to minors is criminal 
law at the stage of appointment and administrative law at the stage of imple-
mentation. To do this, he transfers the execution of the premises in a special 
educational and educational institution of a closed type from the Criminal Code 
and the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation to the CAS of the 
Russian Federation: before the changes made in November 2022, the Criminal 
Code of the Russian Federation regulated not only the grounds and conditions, 
the procedure for appointing the PMVV, but also partially them implementation.

Keywords: exemption from punishment of minors, the use of compulsory 
measures of educational infl uence.

Нормы уголовного кодекса РФ, касающиеся освобождения от уго-
ловного наказания несовершеннолетних, всегда отличались большей 
гибкостью в силу их применения к специфической категории лиц. 
Психолого-возрастные особенности личности несовершеннолетних, 
их особый правовой статус приводят к необходимости иного по срав-
нению со взрослыми лицами уголовно-правового воздействия. Подход 
к такой категории лиц должен быть более гибким, чтобы учитывать, 
во-первых, определенный уровень личностной незрелости, быстро-
течности и гибкости психических процессов подростков. Вторым 
фактором, который обусловливает необходимость применения более 
гибких уголовно-правовых мер к несовершеннолетним, является воз-
можность их скорейшего исправления, достигаемого с помощью мер 
воспитания, ресоциализации и помощи. Предупреждение совершения 
новых преступлений несовершеннолетними также зависит от эффек-
тивности применяемого уголовно-правового воздействия.

Законодательное регулирование специальных видов освобожде-
ния от уголовного наказания несовершеннолетних, предусмотренное 
в ст. 92 УК РФ, позволяет сделать вывод о направленности уголовно-
правовой политики в этой сфере не только на гуманизацию уголовно-
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правового воздействия в отношении указанной категории лиц, но и 
на закрепление двойственности правовой природы принудительных 
мер воспитательного воздействия (ПМВВ). На стадии назначения 
указанные меры обладают уголовно-правовой природой, а на стадии 
применения — административно-правовой. Основания и условия 
применения принудительных мер воспитательного воздействия за-
креплены в УК РФ, в то время как их реализация лежит за пределами 
уголовного законодательства.

Напомним, до изменений, внесенных в ноябре 2022 года, уголов-
ный кодекс РФ регулировал не только основания и условия, порядок 
назначения ПМВВ, но и частично их реализацию. Так ст. 92 УК РФ со-
держала ч. 3 и 4, где закреплялись основания досрочного прекращения 
пребывания специальном учебно-воспитательном учреждении закры-
того типа (СУВУЗТ) и продления срока пребывания и восстановления 
срока пребывания в СУВУЗТ при злостном уклонении от указанной 
ПМВВ. При всей прогрессивности указанных изменений уголовно-
правовой политики в отношении несовершеннолетних возникает не-
сколько вопросов, связанных с закреплением процедуры досрочного 
прекращения пребывания специальном учебно-воспитательном уч-
реждении закрытого типа (СУВУЗТ) и продления срока пребывания 
и восстановления срока пребывания в СУВУЗТ при злостном уклоне-
нии в кодексе административного судопроизводства (КАС РФ).

Во-первых, КАС РФ не содержит оснований для досрочного пре-
кращения пребывания несовершеннолетнего в СУВУЗТ. Ранее в ч. 3 
ст. 92 УК РФ говорилось, что досрочное прекращение применения 
указанной ПМВВ возможно в случае, «если судом будет признано, что 
несовершеннолетний не нуждается более в применении данной меры, 
либо если у него выявлено заболевание, препятствующее его содержа-
нию и обучению в указанном учреждении». Такая четкая формулиров-
ка позволяла судам корректно применять законодательство и соблю-
дать права и законные интересы несовершеннолетнего. В доктрине 
уголовного права вопрос досрочного прекращения применения ПМВВ 
был строго увязан с уровнем исправления лица, что соответствова-
ло достижению целей, стоящих перед освобождением от уголовного 
наказания несовершеннолетних. Следовательно, правоприменителю 
кроме наличия вышеуказанного ходатайства предлагалось оценить 
факты, свидетельствующие о снижении уровня общественной опас-
ности личности. Еще одним основанием для досрочного прекращения 
пребывания в СУВУЗТ в ч. 3 ст. 92 УК РФ было выявление заболева-
ния, препятствующего содержанию и обучению несовершеннолетнего 
в указанном учреждении.

В настоящий момент в ч. 6 ст. 285.13 КАС РФ делается акцент ис-
ключительно на субъектах, которые могут подавать административ-
ные иски о продлении пребывания несовершеннолетнего в СУВУЗТ. 
Отмечая положительную тенденцию расширения круга лиц, которые 
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могут подать такой иск (администрация СУВУЗТ, несовершеннолет-
ний, его законный представитель, прокурор), хотелось бы указать 
на полное отсутствие оснований для такого досрочного прекращения. 
Такая ситуация способна не только существенно отразиться на пра-
воприменительной практике, но и на эффективности применяемых 
ПМВВ. Полагаем, что эффективность всех видов освобождения от на-
казания несовершеннолетних тесно связана с уровнем рецидивной 
преступности указанной категории лиц1. Безосновательность досроч-
ного прекращения ПМВВ, а также отказа в таком прекращении мо-
гут негативно повлиять на развитие личности несовершеннолетнего, 
на воспитательный процесс в целом и на исправление виновного, что 
с неизбежностью приведет к росту рецидива среди указанной катего-
рии лиц. Отметим, что на данный момент такой уровень весьма низок 
и составляет всего 11–13 процентов. 

Нельзя согласиться также с невнесением такого основания для до-
срочного прекращения содержания в СУВУЗТ, как наличие заболева-
ния, препятствующего содержанию и обучению несовершеннолетнего 
в указанном учреждении. Этот пробел в законодательстве усугубляется 
еще и тем, что для применения указанного основания прекращения 
пребывания в СУВУЗТ, необходимо медицинское освидетельствова-
ние несовершеннолетнего. Согласно КАС РФ, ни сам воспитанник, 
ни его законные представители не могут организовать такое освиде-
тельствование, что существенно ограничивает их права. В то же вре-
мя существенно ограничена в проведении медицинского освидетель-
ствования и администрация СУВУЗТ, имеется в виду принудительное 
освидетельствование при отказе от него несовершеннолетнего. Так 
ч. 8 ст. 285.13 КАС РФ указано, что субъектами, имеющими право 
подать административное исковое заявление о медицинском освиде-
тельствовании несовершеннолетнего, являются органы внутренних 
дел или прокурор. Кроме того, такое освидетельствование предусмо-
трено только для определения возможности помещения его в учебное 
учреждение закрытого типа.

Упомянутая ч. 6 ст. ст. 285.13 КАС РФ содержит новеллу в отно-
шении регулирования пребывания несовершеннолетних в СУВУЗТ, 
а именно возможность перевода несовершеннолетнего в другое учеб-
ное учреждение закрытого типа. Отсутствие подобной нормы в УК 
РФ И УПК РФ не позволяло радикально решать конфликты между 
воспитанниками, а также между воспитанниками и персоналом. Ука-
жем, что проведенные нами опросы среди воспитанников и персонала 
5 СУВУЗТ Сибирского Федерального округа свидетельствуют о на-
личии таких конфликтов. Кроме того, именно подобные конфликты 
являются причинами самовольного ухода несовершеннолетних из СУ-

1 Рецидив преступлений в отношении несовершеннолетних понимается нами 
исключительно в криминологическом смысле.
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ВУЗТ в 54% случаев. Частично решить указанную проблему призвано 
обязательное создание службы медиации во всех СУВУЗТ в соответ-
ствии с приказом министерства просвещения Российской Федера-
ции от 17 июля 2019 № 381 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления деятельности специальных учебно-воспитательных 
учреждений открытого и закрытого типа».

Во-вторых, в КАС РФ отсутствуют основания для продления срока 
пребывания несовершеннолетнего в СУВУЗТ. Ранее действовавшая 
ч. 4 ст. 92 УК РФ закрепляла два самостоятельных основания для 
продления срока пребывания в СУВУЗТ. Первое основание каса-
лось случаев, когда «судом будет признано, что несовершеннолетний 
нуждается в дальнейшем применении данной меры». В данном случае 
правоприменителю также предлагалось оценить уровень исправления 
несовершеннолетнего и дать оценку процессам его реабилитации и ре-
социализации. Однако законодатель указывал на ограничения такого 
продления, а именно: «общий срок пребывания несовершеннолетнего 
в указанном учреждении (с учетом продления) не может превышать 
трех лет». Таким образом, у администрации СУВУЗТ и суда имелась 
возможность контроля не только за применением указанной при-
нудительной меры воспитательного воздействия (ПМВВ), но и за ее 
эффективностью. В настоящий момент ч. 3 ст. 285.13. КАС РФ во-
все не указывает на какие бы то ни было основания продления срока 
пребывания в СУВУЗТ. Такие основания содержатся в федеральном 
законе «Об основах системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних» № 120-ФЗ от 24 июня 1999 года, 
но касаются они только случаев применения помещения в СУВУЗТ 
лиц, не подлежащих уголовной ответственности. Следовательно, скла-
дывается ситуация, при которой правоприменитель вынужден приме-
нять закон по аналогии, что существенно нарушает права и законные 
интересы несовершеннолетних.

Второе основание продления срока пребывания в СУВУЗТ было 
увязано с необходимостью завершения освоения несовершеннолет-
ним образовательных программ или завершения профессионального 
обучения. Продление срока пребывания его в СУВУЗТ в таком до-
пускалось только по ходатайству несовершеннолетнего. Внесение 
процедуры реализации указанной ПМВВ в КАС РФ существенно из-
менило указанную норму: так, например, расширился круг участни-
ков, которые могут подать административный иск о продлении сро-
ка пребывания несовершеннолетнего в СУВУЗТ. Ранее положение 
касалось только самого несовершеннолетнего, сейчас ч. 4 ст. 285.13 
КАС РФ в круг таких субъектов помимо несовершеннолетнего вклю-
чает еще и его законных представителей. Полагаем, что данные из-
менения вполне логичны и отражают современные правовые реалии. 
Кроме расширения круга субъектов, имеющих право подать админи-
стративный иск, в ч. 4 ст. 285.13 КАС РФ содержится указание на два 
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основания для продления пребывания в СУВУЗТ — это достижение 
несовершеннолетним возраста 18-ти лет и окончание срока пребыва-
ния в СУВУЗТ, определенного судом, но в обоих случаях указывается 
на необходимость «завершения освоения соответствующих образо-
вательных программ или завершения профессионального обучения». 
Полагаем, что возможность самому несовершеннолетнему или его 
законным представителям решить вопрос о необходимости его пре-
бывания в СУВУЗТ после достижения совершеннолетия является 
очевидной. Однако ограничение ее только случаями необходимости 
завершить обучение вызывает сомнения, поскольку причины остаться 
в СУВУЗТ могут касаться не только таких случаев, но и, например, 
решения вопросов бытового устройства или прохождения курса обяза-
тельного лечения или курса психологической реабилитации. Не оспа-
ривая всю очевидную положительность данной нормы, укажем лишь 
на полное ее несоответствие в этой части положению ч. 2 ст. 92 УК РФ, 
в котором закреплено, что применение анализируемой ПМВВ ограни-
чено совершеннолетием: «Несовершеннолетний может быть помещен 
в указанное учреждение до достижения им возраста восемнадцати лет, 
но не более чем на три года». В создавшейся ситуации для соблюде-
ния интересов несовершеннолетнего было бы логичным расширить 
рамки применения ПМВВ, внеся в ст. 92 УК РФ изменения, согласно 
которым применение ПМВВ, в случае продления срока пребывания 
в СУВУЗТ, может быть применено и по достижению лицом 18-тилет-
него возраста для завершения обучения, а также для решения вопросов 
бытового устройства или прохождения курса обязательного лечения 
или курса психологической реабилитации.

В-третьих, с принятием поправок в КАС РФ, касающихся восста-
новления срока пребывания в СУВУЗТ основания для такого продле-
ния потеряли свою четкость и однозначность. Так до внесения изме-
нений ч. 4 ст. 92 УК РФ содержала одно единственное основание для 
восстановления срока пребывания в СУВУЗТ, а именно: уклонение 
от пребывания в нем. При этом под уклонением понимался исключи-
тельно самовольный уход из указанного учреждения. Такая трактовка 
исходит из положения ч. 4 ст. 92: «Суд вправе восстановить срок пре-
бывания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном 
учреждении закрытого типа, пропущенный в результате уклонения его 
от пребывания в указанном учреждении». В доктрине уголовного права 
ни раз указывалось на ограниченность такого понимания уклонения, 
поскольку оно не охватывало другие виды девиантного поведения и не 
было связано с уровнем исправления несовершеннолетнего. Попы-
тавшись решить эту проблему в ч. 7 ст. 285.13 КАС РФ, законодатель 
вводит туда в качестве оснований для восстановления срока не только 
самовольный уход из СУВУЗТ, но и «невозвращение его в указанное 
учреждение из отпуска, а также в других случаях уклонения несовер-
шеннолетнего от пребывания в указанном учреждении». Полагаем, 
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что своевременное и справедливое внесение указанных изменений, 
решив одну проблему, породило совершенно другую. Так, не ясно, что 
же является другими случаями уклонения от пребывания в СУВУЗТ. 
Кроме того, в ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних» указанная норма дублиру-
ется, также без указания каких-либо критериев уклонения. Полагаем, 
что указанная норма неоправданно расширяет пределы судейского 
усмотрения, ставит несовершеннолетних в зависимость от неясных 
критериев оценки их поведения.

Сведения об авторе
Терентьева Валерия Александровна — к.ю.н., доцент, доцент кафедры уголов-
ного права и криминологии Кемеровского государственного университета, 
г. Кемерово, Российская Федерация.
E-mail: terent@list.ru

Information about the author
Terentieva Valeria Alexandrovna — Candidate of legal science, Associate Profes-
sor, Associate Professor of the Department of Criminal Law and Criminology, 
Kemerovo State University, Kemerovo, Russian Federation.

Актуальные вопросы участия прокурора…   
в уголовном судопроизводстве

Тогулев В. М.

Аннотация. Функция уголовного преследования, осуществляемая 
прокурором на досудебных стадия судопроизводства, не существует ав-
тономно, а является частью его надзорной функции за процессуальной 
деятельностью органов предварительного расследования. Представляется 
правильным в части полномочий прокурора по надзору за деятельностью 
следователя предусмотреть его право при утверждении обвинительного 
заключения самостоятельно уменьшать объем обвинения или прекращать 
уголовное дело по аналогии с аналогичными полномочиями при окон-
чании дознания и сокращенного дознания ( ст.  ст. 226 часть1 пункт 3, 
226.8 часть 1 пункт 4 УПК РФ). Следует исключить из части 2 ст. 466 УПК 
РФ право прокурора заключать под стражу или домашний арест лицо, под-
лежащее экстрадиции и арестованное судом иностранного государства, 
поскольку это полномочие прокурора противоречит ст. 22 Конституции РФ. 
Предлагается внести изменения в УПК о том, что отказ прокурора от под-
держания обвинения не должен влечь обязательное прекращение судом 
уголовного преследования. Суд может согласиться с позицией прокурора, 
а может в соответствии с принципом независимости суда на основании 
собственной оценки доказательств по внутреннему убеждению прийти 
к иным выводам.

Ключевые слова: функция уголовного преследования, полномочия про-
курора, заключение под стражу, отказ от обвинения, прекращение дела про-
курором.
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Current issues of prosecutor’s participation
 in criminal proceedings

Togulev V. M.

Abstract. The function of criminal prosecution carried out by the prosecutor 
at the pre-trial stages of legal proceedings does not exist autonomously, but 
is part of his supervisory function over the procedural activities of the pre-
liminary investigation bodies. It seems correct in terms of the powers of the 
prosecutor to supervise the activities of the investigator to provide for his right 
, when approving the indictment , to independently reduce the scope of the 
charge or terminate the criminal case by analogy with similar powers at the 
end of the inquiry and the shortened inquiry ( art . 226 part 1 paragraph 3, 
226.8 part 1 paragraph 4 of the Code of Criminal Procedure of the Russian 
Federation). It is necessary to exclude from Part 2 of Article 466 of the Criminal 
Procedure Code of the Russian Federation the right of the prosecutor to detain 
or house arrest a person subject to extradition and arrested by a court of a 
foreign state, since this power of the prosecutor contradicts Article 22 of the 
Constitution of the Russian Federation. It is proposed to amend the CPC that 
the refusal of the prosecutor to support the prosecution should not entail the 
mandatory termination of criminal prosecution by the court. The court may 
agree with the position of the prosecutor, or it may, in accordance with the 
principle of independence of the court, on the basis of its own assessment 
of evidence by internal conviction, come to other conclusions.

Keywords: function of criminal prosecution, powers of the prosecutor, de-
tention, refusal of prosecution, termination of the case by the prosecutor.

С принятием УПК РФ 2002 года роль прокурора в уголовном процессе 
претерпела большие изменения. Прокурор утратил право санкциониро-
вать применение мер пресечения и давать разрешение на производство 
следственных действий, затрагивающих конституционные права граждан.

В результате реформы 2007–2010 годов прокуратура перестала осу-
ществлять функцию расследования уголовных дел, а прокурор утратил 
право возбуждать уголовные дела, проводить отдельные следственные 
действия, некоторые полномочия прокурора по надзору за следствием 
переданы руководителю следственного органа.

Вместе с тем сохранились значительные полномочия прокурора 
по надзору за процессуальной деятельностью дознавателя и следовате-
ля, что отражает содержание первой функции прокурора в уголовном 
судопроизводстве, осуществляемой на досудебных стадиях. Уголовное 
преследование как на досудебных, так и на судебных стадиях процесса 
названо в ст. 37 УПК РФ в качестве второй функции прокуратуры 
в уголовном процессе.

Что касается наличия надзорных полномочий прокурора за де-
ятельностью органов предварительного расследования, то их факт 
и целесообразность не вызывают споров среди процессуалистов. Осу-
ществление функции уголовного преследования на судебных стадиях 
процесса также вполне очевидно в связи с тем, что прокурор в суде 
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от имени государства поддерживает обвинение в отношении подсуди-
мого. Что касается осуществления прокурором функции уголовного 
преследования на досудебных стадиях, то ее автономное выполнение 
не бесспорно. Представляется, что уголовное преследование невоз-
можно четко выделить из функции прокурорского надзора за процес-
суальной деятельностью следователя и дознавателя, на что в литера-
туре уже обращалось внимание1.

Так, если прокурор утверждает (или не утверждает) обвинитель-
ное заключение (акт, постановление) и направляет дело в суд, то в 
первую очередь он, проверяя доказанность обвинения и соблюдения 
при расследовании процессуальных норм, осуществляет свою надзор-
ную функцию и лишь косвенно функцию уголовного преследования. 
Ведь, согласно п. 55 ст. 5 УПК РФ уголовное преследование — это 
деятельность в целях изобличения обвиняемого (подозреваемого) в со-
вершении преступления. Без подписи прокурора на обвинительном 
заключении уголовное дело не будет принято и рассмотрено судом, 
но вряд ли резолюция прокурора что-то добавляет к доказательствам, 
собранным следователем и изобличающим обвиняемого. Изобли-
чать можно только собирая доказательства, а прокурор, лишенный 
права возбуждать дела, применять меры пресечения и производить 
следственные действия, объективно не может этого делать. При та-
ких обстоятельствах, выделение уголовного преследования в качестве 
функции прокурора на досудебных стадиях уголовного процесса пред-
ставляется не бесспорным. Кстати, в УПК 1960 года функция уголов-
ного преследования не упомянута, хотя полномочия прокурора были 
несравненно шире, а названа лишь функция надзора за процессуаль-
ной деятельностью дознавателя и следователя.

Кроме того, прокурор, отнесенный процессуальным законом к сто-
роне обвинения, в действительности на досудебных стадиях может 
осуществлять все три классические функции: обвинения, защиты 
и разрешения дела по существу.

Так, прокурор, отменяя постановление следователя о прекраще-
нии дела и предлагая закончить расследование и направить дело в суд, 
осуществляет функцию обвинения.

Отменяя незаконно вынесенное постановление о возбуждении 
уголовного дела в отношении конкретного лица, а также отказывая 
дознавателю в согласии на обращение в суд с ходатайством об из-
брании в качестве меры пресечения заключения под стражу, а равно 
обжалуя любой незаконный приговор (в том числе обвинительный), 
что он обязан делать в соответствии со ст. 36 ФЗ «О Прокуратуре», 
прокурор осуществляет функцию защиты.

1 Таболина К. А. Надзор прокурора за возбуждением и расследованием уголов-
ных дел: история и современность // Актуальные проблемы российского права. 2014. 
№ 11(48). С. 2579.
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Реализуя свое право прекратить уголовное дело, в том числе и по 
реабилитирующим основаниям, при утверждении обвинительного 
акта (постановления) в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 226 и п. 4 ч. 1 ст. 226.8 
УПК РФ прокурор разрешает дело по существу.

При таких обстоятельствах, выделение в ст. 37 УПК РФ специ-
ально только функции уголовного преследования в рамках классиче-
ской функции обвинения, противоречит приведенной выше триаде 
в деятельности прокурора. Следует признать, что уголовное пресле-
дование на досудебных стадиях является составной частью функции 
прокурорского надзора, а его выделение является следствием про-
возглашенного новым УПК принципа состязательности и отказа 
от принципа материальной истины. Между тем, и процессуальный 
закон и законодательство о прокуратуре вопреки декларации о чистой 
состязательности пронизаны требованиями к деятельности прокурора 
по всестороннему, полному и объективному исследованию и оценке 
всех доказательств по уголовному делу.

Перераспределение части полномочий от прокурора к руководи-
телю следственного органа в результате реформы 2007–2010 годов 
в целом следует признать разумным и сбалансированным. Большую 
часть переданных полномочий прокурор успешно замещает иными 
полномочиями, которые позволяют достичь аналогичного резуль-
тата. Так, прокурор утратил право давать следователю письменные 
указания о ходе расследования, о квалификации и объеме обвине-
ния, но может это сделать, не утвердив обвинительное заключение 
и вернув дело для производства дополнительного расследования, 
изменения квалификации или объема обвинения. Прокурор не ут-
верждает постановление следователя о прекращении дела (это делает 
руководитель СО ), но может отменить это постановление. Прокурор 
не решает вопросы отвода следователя, но может изъять уголовное 
дело у одного следственного органа и передать другому. Этот пере-
чень можно продолжить. 

Представляется, что и лишение прокурора права возбуждать уго-
ловные дела вполне оправдано. Если восстановить у прокурора ука-
занное полномочие, то в ходе проверки сообщения о преступлении 
он должен иметь возможность осуществлять следственные и иные про-
верочные действия, указанные в ст. 144 УПК РФ. Поскольку у про-
курора много других обязанностей сам он эти проверки наличия по-
водов и оснований к возбуждению дела или отказу в его возбуждении 
проводить в виду их массовости не сможет, а должен привлечь к этому 
других компетентных лиц. Круг замыкается. Если разрешить прокуро-
ру возбуждать дела, то в прокуратуре потребуется восстановить штат 
следователей, которые займутся доследственными проверками.

Полагая в целом, что имеющихся полномочий прокурора вполне 
достаточно для эффективного осуществления своих функций, но незна-
чительные изменения в законодательство внести все же следовало бы.
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Представляется правильным в части полномочий прокурора по над-
зору за деятельностью следователя предусмотреть право прокурора при 
утверждении обвинительного заключения самостоятельно уменьшать 
объем обвинения или прекращать уголовное дело по аналогии с анало-
гичными полномочиями при окончании дознания и сокращенного до-
знания (ст. 226 ч.1 п. 3, ст. 226.8 ч. 1 п. 4 УПК РФ). В настоящее время 
если прокурор приходит к выводу о наличии оснований к изменению 
квалификации, объема обвинения или прекращения дела, то он не ут-
верждает обвинительное заключение и возвращает дело следователю 
для производства дополнительного расследования и в своем поста-
новлении предлагает ему прекратить дело или переквалифицировать 
деяние. Это решение прокурора следователь, с согласия руководителя 
следственного органа, может обжаловать вышестоящему прокурору. 
Но разве пострадает независимость и самостоятельность следователя, 
если прокурор при утверждении обвинительного заключения получит 
возможность самостоятельно прекращать дела, а следователь сохранит 
за собой право обжаловать это постановление о прекращении выше-
стоящему прокурору. При этом и независимость следователя не по-
страдает и процессуальная экономия налицо.

В УПК РФ есть одно полномочие прокурора, которое носит явно 
экзотический характер. В силу ст. 466 УПК РФ при решении вопро-
са о выдаче лица прокурор вправе подвергнуть это лицо домашнему 
аресту или заключить его под стражу при наличии решения иностран-
ного государства о его аресте. При этом не требуется подтверждения 
указанного решения судом Российской Федерации. Проще говоря 
прокурору разрешено самостоятельно арестовать уже арестованное 
судом иностранного государства лицо.

Во-первых, хотя закон и говорит, что санкция прокурора на арест 
не требует подтверждения указанного решения судом РФ, однако 
это решение прокурора может быть обжаловано в суд в порядке 
ст. 125 УПК РФ, поскольку затрагивает конституционные права 
граждан (п.19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 1 
от 10.02.2009).1

Во-вторых, решение прокурора об аресте не предполагает учет мне-
ния сторон о производстве этого процессуального действия. Сторона 
защиты может в суде выразить сомнения в правильности легализации 
судебного решения иностранного государства об аресте, заявить об от-
сутствии необходимых условий исполнения запроса о выдаче: 

а) наличие гарантий со стороны иностранного государства, что 
выдаваемое лицо будет преследоваться только за указанное в запросе 
преступление;

1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2009 № 1 «О практике 
рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2009. № 4.
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б) санкция статьи, по которой привлекается выдаваемое лицо, 
должна быть равна или превышать один год лишения свободы;

в) деяние должно быть уголовно наказуемо и по законодательству 
иностранного государства и по российскому закону (правило двойной 
инкриминации);

г) деяние совершено на территории России или против интересов 
РФ (ст. 12 УК РФ.

Этот перечень можно продолжить. Все это можно изложить и про-
верить в состязательном процессе в суде, а не в кабинете у прокурора, 
куда еще нужно попасть. Для прокурора закон какой-либо процедуры 
не описывает, поэтому избрать меру пресечения он может не встреча-
ясь с выдаваемым лицом или его защитником.

В-третьих, ч. 2 ст. 466 УПК РФ противоречит ст.22 Конституции 
РФ о том, что арест, заключение под стражу и содержание под стра-
жей допускается только по судебному решению. Причем Конститу-
ция РФ совершенно очевидно имеет ввиду решение российского, а не 
иностранного суда. 

Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении № 11 от 14.06.2012, 
посвященном вопросам экстрадиции, дополнительно разъяснил, что 
продление избранной прокурором меры пресечения, является ис-
ключительной компетенцией суда, а п. 22 Постановления Пленума 
содержит довольно странное разъяснение о том, что если прокурор 
не воспользуется своим правом, предусмотренным ч. 2 ст. 466 УПК, 
а обратится в суд с ходатайством об избрании выдаваемому лицу меры 
пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста, 
то суд в соответствии со ст. 22 Конституции РФ обязан самостоятельно 
принять решение, а не ссылаться на то, что закон предоставил такое 
право прокурору.1

Видимо прокурор может и должен обратиться с ходатайством в суд 
потому что ч. 2 ст. 466 УПК РФ противоречит ст. 22 Конституции РФ.

При таких обстоятельствах, необходимо следовать общим пра-
вилам избрания мер пресечения, затрагивающих конституционные 
права граждан, судом в ходе гласной процедуры в судебном заседании 
с участием сторон, в том числе и прокурора, как стороны обвинения.

При этом задерживать лицо перед доставлением в суд органы по-
лиции могли бы по правилам главы 12 УПК РФ. Применение этих 
норм по аналогии допускает ст. 210 УПК РФ, которая регулирует за-
держание обвиняемого в ходе его розыска.

В ходе судебного разбирательства государственный обвинитель 
вправе полностью или частично отказаться от обвинения и суд не может 
не согласиться с позицией обвинения. Так при полном отказе от об-

1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14.06.2012 № 11 «О практике 
рассмотрения судами вопросов, связанных с выдачей лиц для уголовного пресле-
дования или исполнения приговора, а также передачей лиц для отбывания наказа-
ния» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. № 8.
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винения суд должен прекратить дело, а при переквалификации про-
курором деяния в соответствии с нормой УК РФ, предусматривающей 
более мягкое наказание, суд должен вынести приговор в рамках новой 
квалификации даже если убежден, что позиция прокурора ошибочна.

Во-первых, как же быть с независимостью суда, который при не-
согласии с позицией прокурора должен принимать решение вопреки 
собственным убеждениям по делу.

Во-вторых, имеющиеся гарантии от злоупотреблений или просто 
заблуждений прокурора ненадежны. Так Пленум Верховного Суда 
РФ в своем Постановлении № 51 от 19.12.2017 рекомендовал обсуж-
дать отказ прокурора от обвинения после судебного следствия ,1 а Ге-
неральный прокурор РФ в своем приказе № 376 от 30.06.2021 пред-
писывает государственному обвинителю перед отказом от обвинения 
свою позицию согласовать с вышестоящим прокурором.2

На практике судья, не согласный с позицией прокурора направ-
ляет дело для производства дополнительного расследования, то есть 
фактически становится на сторону обвинения, что делать не должен 
в силу ст. 15 УПК РФ.

Обязанность суда соглашаться с позицией государственного обви-
нителя, отказавшегося от обвинения — это , вероятно, самое худшее 
заимствование из англосаксонской системы права, которое вытекает 
из правила о пассивности судьи при состязательности сторон. Во всех 
без исключения странах континентальной системы права прокурор 
может отказываться от обвинения, но суд этой позицией не связан 
и исходя собственной оценки доказательств может принять иное ре-
шение. Нам тоже в этой части следовало бы вернуться к европейским 
традициям и собственной истории.
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Электронное уголовное дело как форма оптимизации…  
организационной стороны российского уголовного 

судопроизводства
Тузов А. Г.

Аннотация. В статье автор обращается к анализу понимания цифрови-
зации уголовного судопроизводства, его влияния на отправление правосу-
дия по уголовным делам. Исходя из проведенного анализа автор приходит 
к выводу, что цифровизация неизбежна, однако она сама по себе не меняет 
основы правосудной деятельности, поскольку неизменным остается способ 
познания, работы со сведениями, имеющими доказательственное значение, 
а потому цифровизация сама по себе оказывает влияние только на опти-
мизацию организационной составляющей (сервисной) правосудия. Соот-
ветственно, исходя из этого автор предпринимает попытку сформулировать 
понятие электронного уголовного дела, именно как процессуальной формы, 
отмечая отдельные аспекты разумной процессуальной экономии, связанной 
с понятие электронного уголовного дела. При этом автор обращает внимание 
на возможность достигать разумной экономии ресурсов, например, внедре-
ние понятия контрольного дела, находящегося в производстве суда, рассма-
тривающего вопросы применения мер пресечения на досудебной стадии.

Ключевые слова: цифровизация уголовного судопроизводства, электрон-
ное уголовное дело, организационные аспекты правосудия, процессуальная 
экономия, применение мер пресечения.

Electronic criminal case as a form of criminal proceedings 
optimization in the Russian Federation

Tuzov A. G.

Abstract. The author analyzes the concept of digitalization of criminal pro-
ceedings, the impact of digitalization on justice in criminal cases. In the analysis, 
the author concludes that digitalization is inevitable, but digitalization does not 
change the basis of judicial activity, since the way of knowing and working with 
evidence remains unchanged. The author concludes that digitalization affects 
only the organizational (service) side of the administration of justice. According-
ly, the author attempts to formulate the concept of an electronic criminal case 
as a procedural form, noting certain aspects of reasonable procedural economy. 
At the same time, the author draws attention to the possibility of achieving 
reasonable procedural economy by other means. For example, the introduction 
of the concept of a control case into the criminal procedure law, which is in the 
proceedings of the court considering the application of preventive measures 
at the pre-trial stage.
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organizational aspects of justice, procedural economy, application of preventive 
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В настоящий момент времени продолжаются жаркие дискуссии 
о понимании электронного судопроизводства в целом, уголовного су-
допроизводства в электронной форме. Анализируя представленные 
понятия, многие авторы отмечают, что цифровизация достаточно 
консервативной правосудной деятельности неизбежна1. Подтверж-
дение таким словам можно найти в расширении количества доступ-
ных сервисных функций, реализуемых на сегодняшний день в циф-
ровой форме: это и получение информации о делах в системах ГАС 
«Правосудие» и «Картотека арбитражных дел», возможности подать 
в электронной форме заявления, ходатайства, жалобы и иски и так 
далее. Цифровизация приходит и в уголовное судопроизводство. Так, 
можно отметить, что на досудебных стадиях оно проявляется в воз-
можности удаленно и в электронной форме подать ходатайства, жа-
лобы в органы предварительного следствия и дознания, прокуратуры 
через соответствующие формы обращений на официальных сайтах 
ведомств, а также на постоянно расширяющиеся возможности плат-
формы «Госуслуги». В судебном производстве — доступен весь спектр 
подачи процессуальных обращений через ГАС «Правосудие». Кроме 
того, появляются возможности для удаленного допроса свидетелей, 
удаленного участия осужденного в судебных заседаниях (видеокон-
ференцсвязь), возможности получения копии судебного акта в форме 
электронного документа и так далее. Но данные аспекты цифровиза-
ции, являясь неизбежными, не отвечают на несколько возникающих 
вопросов. В частности, является ли электронное правосудие иным, 
концептуально отличаемым от существующей модели осуществления 
правосудной деятельности, а также что есть электронное дело как ос-
нова электронного правосудия.

В устоявшемся понимании правосудной деятельности, в основе ко-
торой лежит сложная юридическая процедура, которая должна обеспе-
чить познание обстоятельств дела, на основании которых компетент-
ное лицо, опираясь на закон, делает вывод, то есть умозаключение. 
Таким образом, можно смело утверждать, что ядро правосудия — это 
познание, а как философская категория, подчиняющееся единым 
гносеологическим законам. В правосудном познании унаследованы 
общие гносеологические конструкции познавательной деятельности, 
в частности, имеется субъект познания (компетентное лицо), объект 

1 См.: Качалова О. В., Цветков Ю. А. Электронное уголовное дело — инструмент 
модернизации уголовного судопроизводства // Российское правосудие. 2020. № 3. 
С. 96; Брянцева О. В., Солдаткина О. Л. Электронное правосудие в России, проблемы 
и пути решения // Вестник университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА). 2019. № 12. 
С. 98 и др.
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и предмет познания, источники познания, деятельность субъекта так-
же должна быть не хаотичной, а выстроенной в определенной логике 
и строгих рамках, позволяющих приходить к как минимум достовер-
ным и объективным выводам. Юристы, по сути, осуществили опи-
сание познания в правосудной деятельности, выразив ее в понятии 
доказывания и доказательств, которые и составляют ядро правосудия. 
Но не познанием единым правосудие, конечно же ограничивается, 
поскольку познание без участников познавательной деятельности 
невозможно: субъекту познания необходимо представить позиции 
(обозначить предмет доказывания), сведения (доказательства в под-
тверждение позиции) и так далее. А если у познающего компетентного 
лица появляется необходимое взаимодействие с другими участниками, 
то мы смело можем говорить о появлении еще одной, обеспечивающей 
возможность осуществления правосудной деятельности, стороне — 
организационной. Упрощая, можно сказать, что правосудие по своей 
сути имеет в основе две ключевых основания: гносеологическое (по-
знавательное) и организационное.

Несмотря на не стихающие споры, автор поддерживает позицию 
тех ученых, кто отмечает, что цифровизация правосудия — это пре-
жде всего про модернизацию организационного основания правосу-
дия до состояния, отвечающего вызовам сегодняшнего дня, которые 
неизбежно связаны с информационными технологиями, позволя-
ющие достигать экономии сроков и сил, обеспечивать доступность 
и удобство участникам уголовного судопроизводства и так далее1. 
В настоящий момент времени в сущностном аспекте происходящей 
цифровой модернизации правосудия не изменяется одно — не меня-
ется гносеологический режим (способ работы с доказательствами)2: 
мы все так же имеем компетентное лицо — субъекта познающего 
(дознаватель, следователь, прокурор, суд), доказательства, дающие 
субъекту познания возможность делать выводы об обстоятельствах. 
А вот организационная, или точнее в этом аспекте можно сказать 
– сервисная составляющая правосудия претерпевает существенные 
изменения. Прежде всего, упрощается доступ к правосудию: увели-
чивается количество вариантов обращения за защитой права или 
с целью реализации прав, упрощаются возможности предоставления 
сведений для всестороннего рассмотрения обстоятельств дела и при-
нятия правильного решения, экономятся временные и материальные 
ресурсы и так далее. 

1 См.: Андреева О. И., Зайцев О. А. Электронный формат уголовного судопроиз-
водства в Республике Казахстан // Юридический вестник Кубанского государствен-
ного университета. 2019. № 1. С. 36; Игнатьева М. В. Эффективность и перспективы 
правового регулирования электронного правосудия // Образование и право. 2021. 
№ 9. С. 243–244 и др.

2 Курс уголовного процесса / под ред. д.ю.н., проф. Л. В. Головко. — 3-е изд., 
испр. и доп. — Москва: Статут, 2021. С. 96–97.

418  Актуальные проблемы цивилистического процесса 



По мнению автора, наиболее ярко демонстрирующий улучшение 
в сервисной (организационной) составляющей можно привести такой 
пример. Отсканированные или созданные изначально в форме элек-
тронных документов материалы уголовного дела (например, по эко-
номическим делам, когда редкое уголовное дело занимает меньше 
20–30 томов, а самое элементарное уголовное дело при отсутствии 
широкой доказательной базы вряд ли будет занимать меньше 2–3 то-
мов) могут быть переданы участникам в единый момент для ознаком-
ления: не надо следователю тратить силы и время для организации 
ознакомления с материалами дела, бегать за участниками с целью 
ограничить их в сроках. Под расписку передаются сканы томов (путем 
предоставления доступа к единому репозитарию или через передачу 
физического носителя информации, причем для лиц, содержащихся 
под стражей — вполне возможно выдавать материалы дела на вполне 
простых и безопасных носителях — электронных книгах), законом 
устанавливается интервал для ознакомления, из расчета 1–2 рабочих 
дня на 1 том, в течение которого стороны знакомятся с материалами 
дела, могут приносить соответствующие ходатайства, а по истечению 
которого — подписать протокол в порядке ст. 217 УПК РФ. Упроща-
ется в таком случае и хранение уголовных дел в архивах судов (стои-
мость хранения информации в настоящий момент времени на порядок 
дешевле, чем бумаге), доступ к материалам дела в ходе рассмотрения 
дела судом и так далее. 

Тогда возникает закономерный вопрос — что такое электронное 
дело? В настоящий момент времени в теории уголовного процесса 
окончательно не разрешен вопрос о понимании термина «уголовное 
дело», что порождает и несколько вариантов трактовок понятия уго-
ловного дела, предлагаемого рядом ученых1. При этом на сегодняшний 
день, с прикладной точки зрения, представляется, что нам достаточ-
но ограничить понимание электронного уголовного дела как полной 
совокупности процессуальных документов и материалов уголовного 
судопроизводства, представленных в форме электронных документов, 
поскольку в рассматриваемом случае речь идет лишь об изменении 
организационной основы существования уголовного дела, а не пере-
хода на какое-то принципиально новое производство. 

Также, признавая за цифровизацией все присущие отрасли ин-
формационных технологий риски, стоит отметить, что проблемы 
с безопасностью данных (с точки зрения их сохранности, автори-

1 См.: Абдулвалиев А. Ф. Предпосылки и перспективы внедрения электронной 
формы уголовного дела в деятельность судебных органов // Право и политика. 
2013. № 1. С. 59; Конин А. В., Кудрявцева А.В, Петров А. В. Уголовное дело — переход 
от бумажного носителя в цифровой формат // Вестник Томского государственного 
университета. Право. 2022. № 45. С. 90—94; Шереметьев И. И. Электронное уголов-
ное дело: что это такое и пути его создания // Lex Russica. 2020. Т. 73. № 10 (167). 
С. 83 и др.
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зованной доступности, неизменности), способами их хранения, 
обработки и использования — однозначно разрешимы, если про-
ектирование этой работы будет осуществляться на острие техноло-
гий, разумно, комплексно и без спешки. Очевидны и преимущества, 
связанные с упрощением доступности материалов, возможности 
достигать разумной процессуальной экономии как в срока произ-
водства, так и в стоимости и так далее, автор не может согласиться 
с позицией отдельных исследователей, что цифровизация уголов-
ного судопроизводства, появление электронного уголовного дела 
приведет к снижению уровня формализма судопроизводства. Ведь 
не цифровизация уголовного судопроизводства, ни внедрение по-
нятия электронного уголовного дела не приведут к тому, что пере-
станут существовать протоколы следственных и судебных действий, 
как форма закрепления сведений, имеющих доказательственное 
значение, а соответственно ни необходимость извещать лицо о не-
обходимости явиться, ни уж тем более речи не идет о возможности 
следствию и суду проводить допросы лиц через неавторизованные 
средства связи, поскольку вопросы идентификации источника све-
дений, имеющих доказательственное значение, и последующих не-
обходимых операций по оценке полученных сведений на достовер-
ность, предлагаемые изменения не предполагают. Напротив, многие 
ученые–процессуалисты сегодня обсуждают весьма технические 
вопросы: как подписывать электронный протокол следственного 
действия (например, допроса свидетеля) обычному гражданину без 
своего телефона, флэшки и других способов подписания документов 
электронной цифровой подписью, ведь в Российской Федерации от-
сутствует единый и единственный стандарт ЭЦП. 

Но, признавая даже в условиях сегодняшнего нормативно-право-
вого регулирования возможность осуществлять производство по делу 
с оформлением электронных документов1, российский уголовный 
процесс имеет резервы для процессуальной экономии уже сегодня 
(хотя бы в части). Речь идет о необходимости тратить ресурсы (вре-
мя, бумага, тонер, износ копировального оборудования) в досудебных 
стадиях уголовного судопроизводства на необходимости постоянного 
копирования материалов уголовного дела при направлении в суд хо-
датайств об избрании мер пресечения и продления сроков их избра-
ния. При этом парадокс этой ситуации заключается в том, что каж-
дый последующий материал в большинстве случаев повторяет ранее 
предоставленный в тот же суд. Суд вынужден хранить такие материалы 
в необъемном количестве (по сути, три — четыре копии одних и тех 
же документов), сторона защиты должна представлять неоднократно 

1 Долгов А. М. Электронное уголовное дело в досудебных стадиях уголовного про-
цесса в России // Общество: политика, экономика, право. 2018. № 9 (62). С. 56.
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копии одних и тех же документов. А такие траты — это время, ресур-
сы, силы как на изготовление материалов, так и на их последующее 
хранение.

И в этом смысле, если мы считаем нормальным, что одно уголов-
ное дело проходит разные стадии и наполняется своим содержанием 
как следователем, так и в последствие судом, то почему бы нам уже 
сегодня не ввести понятие хотя бы не электронного (до решения всех 
технических вопросов), а контрольного дела?

В данном случае автор исходит из того, что подсудность хода-
тайств следователя об избрании мер пресечения и их последующе-
го продления, изменения — предопределена законом, достаточно 
лишь ее уточнить соответствующим постановление следователя (ст. 
152 УПК РФ), чтобы исключить альтернативную подсудность. При 
первоначальном обращении в суд с ходатайством об избрании меры 
пресечения компетентный суд формирует контрольное дело в отно-
шение конкретного лица, материалы которого, сформировавшись 
первоначально при рассмотрении вопроса об избрании меры пресе-
чения, будут лишь дополняться новыми материалами и ходатайства-
ми о продлении сроков, изменении и так далее. Только это поможет 
сохранить силы и ресурсы участников уголовного судопроизводства, 
разгрузит канцелярии и архивы судов. При этом организационно, 
опять-таки, дело должно следовать за поданным ходатайством, 
то есть автоматически передаваться тому судье, кто должен был бы в 
соответствии с утвержденным графиком его рассматривать, а не за-
крепляться раз и навсегда за конкретным составом. И таких средств 
уже сегодня разумно экономить ресурсы в российском уголовном 
судопроизводстве — достаточно много.

Резюмируя выше сказанное, автор хотел бы отметить, что цифрови-
зация, как новая письменность, неизбежно заставит консервативную 
процессуальную деятельность перейти на новые технологии, но при 
этом сущностного ядра процессуальной деятельности это не изменит, 
так как цифровизация не предполагает изменения познавательной де-
ятельности, осуществляемой субъектами уголовного судопроизвод-
ства. С учетом того, что речь идет об изменениях в организационной 
(сервисной) стороне отправления правосудия по уголовным делам, 
под электронным уголовным делом достаточно понимать лишь способ 
хранения материалов дела в форме электронного документа. Такая 
форма позволяет решить огромное количество организационных про-
блем, которые положительно скажутся на сроки производства по уго-
ловному делу, разгрузку участников, экономику уголовного судопро-
изводства. Однако внедрение электронного уголовного дела должно 
происходить комплексно, постепенно, стандартизировано и с соот-
ветствующим материально-техническим обеспечение органов дозна-
ния, следствия, прокуратуры, суда и адвокатуры. С целью достижения 
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лучшей экономики уголовного судопроизводства уже сегодня можно 
даже без цифровизации уголовного судопроизводства найти резервы 
для экономии, например, введением понятия единого контрольного 
дела, возбуждаемого в суде при решении вопроса об избрании меры 
пресечения и дальнейших вопросов о продлении сроков применения 
меры пресечения или изменения меры пресечения, что позволит от-
казаться от затрат на создание излишних копий для рассмотрения 
каждого ходатайства. И таких резервов в российском уголовном про-
цессе не мало. 
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Отдельные проблемы осуществления 
оперативно-розыскных…  мероприятий 
при розыске скрывшихся преступников

Фир  сов О. В.

Аннотация. Рассматриваются основания и условия проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права 
человека, в ходе розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия 
и суда, уклоняющихся от уголовного наказания.

Ключевые слова: розыскная работа, оперативно-розыскные мероприя-
тия, ограничение конституционных прав.

Some problems of the implementation of operational 
search measures in the search for fugitive criminals

Firsov O. V.

Abstract. The article considers the grounds and conditions for conducting 
operational investigative measures that restrict constitutional human rights 
during the search for persons hiding from the bodies of inquiry, investigation 
and court, evading criminal punishment.

Keywords: investigative work, operational investigative measures, restric-
tion of constitutional rights.

Официальные статистические сведения о состоянии преступно-
сти в России за 2022 г. свидетельствуют о положительных результа-
тах деятельности правоохранительных органов и спецслужб в борьбе 
с преступностью. В частности, за 2022 г. зарегистрировано 1966795 
преступлений (снижение на 1,9% по сравнению с 2021 г.), в том числе 
было совершено 536997 тяжких и особо тяжких преступлений (сниже-
ние на 4,1% по сравнению с 2021 г.). В 2022 г. было раскрыто 1035496 
преступлений (увеличение числа раскрытых на 0,5% по сравнению 
с 2021 г.), в том числе было раскрыто 247432 тяжких и особо тяж-
ких преступлений (увеличение числа таких раскрытых преступлений 
на 7,1% по сравнению с 2021 г.). Общая раскрываемость преступлений 
в 2022 г. составила 53,4%, что на 0,9% выше раскрываемости престу-
плений в 2021 г.

Однако обращает на себя внимание и значительное число не рас-
крытых преступлений. Из числа преступлений, дела и материалы о ко-
торых находились в производстве в 2022 г., было не раскрыто 904509 
преступлений (снижение числа не раскрытых преступлений на 3,1% 
по сравнению с 2021 г.), в том числе не раскрыто 271271 тяжких и осо-
бо тяжких преступлений (снижение на 12,3% по сравнению с 2021 г.). 
В статистические сведения о не раскрытых преступлениях (независимо 
от времени совершения и регистрации), вошли преступления, рас-
следование по которым в отчетном периоде впервые приостановлено 
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за не установлением лица, подлежащего привлечению в качестве обви-
няемого либо отсутствия реальной возможности его участия в уголов-
ном деле, а также за не розыском подозреваемого или обвиняемого1.

Согласно ст. подп. 3 п. 2 ч. 1ст. 7 Федерального закона от 12 ав-
густа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» 
(далее — ФЗ об ОРД), основанием для проведения оперативно-ро-
зыскных мероприятий (далее — ОРМ) являются ставшие известными 
органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность (да-
лее — ОРД), сведения о лицах, скрывающихся от органов дознания, 
следствия и суда или уклоняющихся от уголовного наказания.

В научных статьях отдельными авторами высказано мнение о том, 
что при наличии этого основания нельзя проводить ОРМ (включая 
получение компьютерной информации), которые ограничивают 
конституционные права человека и гражданина на тайну переписки, 
телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, 
передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, а также право 
на неприкосновенность жилища2. В обоснование такой позиции ав-
торы приводят довод о том, что в норме ч. 2 ст. 8 ФЗ об ОРД, регла-
ментирующей условия проведения таких ОРМ, отсутствует указание 
на лиц, объявленных в розыск. Схожую позицию занимают и отдель-
ные практические работники, включая прокуроров, осуществляющих 
надзор за ОРД3. Причем из содержания статей по данному вопросу 
можно сделать вывод о смешении ими понятий «основания» и «ус-
ловия» проведения ОРМ. 

В теории ОРД под основаниями проведения ОРМ понимаются до-
статочные поводы, фактические данные, требующие проведения ОРМ 
для решения задач ОРД, под условиями — правила проведения ОРМ, 
закрепленные в законе и подзаконных нормативных актах4.

1 Состояние преступности в России за январь — декабрь 2022 года. — М.: ГИАЦ 
МВД России // Сайт МВД России: статистика и аналитика — состояние преступно-
сти (архивные данные).

2 Хазов Е. Н., Богданов А. В., Мартынюк В. М. Основные направления, пробле-
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Можно согласиться с позицией авторов данных публикаций в части 
ситуаций, когда в оперативно-розыскной орган поступает первичная 
информация от конфидентов либо из иных источников о лицах, скры-
вающихся от органов дознания, следствия и суда или уклоняющихся 
от уголовного наказания, и отсутствуют сведения о том когда, где, 
с кем и какое преступление было совершенно разыскиваемым лицом, 
имеется ли в производстве возбужденное уголовное дело по данному 
преступлению, каким органом это лицо объявлено в розыск. То есть 
на данном этапе нет достаточных сведений для квалификации со-
вершенного лицом деяния, определения территориальности, под-
следственности и формы предварительного расследования и, соот-
ветственно, нет данных для определения возможности соблюдения 
условий проведения ОРМ, изложенных в ч. 2 ст. 8 ФЗ об ОРД. Для 
выяснения всех этих сведений необходимо провести комплекс ОРМ, 
не связанных с ограничением конституционных прав человека (опрос, 
наведение справок, наблюдение, отождествление личности и др.).

Иной будет ситуация, когда в производстве оперативно-розыск-
ного органа имеется розыскное дело, заведенное на основании по-
становления об объявлении в розыск подозреваемого (обвиняемого), 
вынесенное следователем (дознавателем) по материалам расследуемо-
го им уголовного дела либо постановление (определение) судьи (суда) 
об объявлении в розыск подсудимого. В данном случае для осущест-
вления розыска таких лиц имеются основания проведения ОРМ — 
наличие возбужденного уголовного дела и сведения о скрывшемся 
от следствия, дознания или суда лице. При возбуждении уголовного 
дела произведена квалификация деяния, что в соответствии со ст. 15 
УК РФ и ст. 150 УПК РФ позволяет определить, категорию престу-
пления и обязательность предварительного следствия по нему. Таким 
образом, каких-либо препятствий для осуществления в отношении 
разыскиваемого преступника ОРМ, ограничивающие его конститу-
ционные права, не видим, т.к. имеются основания для проведения 
ОРМ, соблюдены условия.

В обоснование нашего мнения приведем следующие дополнитель-
ные доводы на примере раскрытия конкретного преступления.

Оперативный сотрудник получает информации от конфидента 
о том, что должностное лицо вымогает у предпринимателя взятку 
в размере 50000 рублей. Таким образом, в оперативно-розыскной ор-
ган поступили сведения о лице, совершающем преступление, пред-
усмотренное ч. 2 ст. 290 УК РФ, относящегося к категории тяжких 
преступлений, по уголовным делам о которых производство предва-
рительного следствия обязательно. Для проверки оперативной инфор-
мации и документирования действий взяткополучателя оперативный 
сотрудник имеет законные основания, и выполняются все условия для 
проведения комплекса ОРМ, включая наведение справок, прослуши-
вание телефонных переговоров, оперативный эксперимента и др. По-
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сле проведения необходимых ОРМ, он представляет в установленном 
порядке результаты ОРД следователю. Следователь возбуждает уголов-
ное дело и производит следственные действия по сбору и фиксации 
доказательств, допрашивает задержанного в качестве подозреваемого 
(обвиняемого), избирает ему меру пресечения в виде подписки о не-
выезде и надлежащем поведении. В дальнейшем лицо скрывается 
от следствия и объявляется следователем в розыск. В соответствии 
со ст. 210 УПК РФ следователь объявляет в розыск подозреваемого 
(обвиняемого) если его место нахождения неизвестно, в том числе, 
не приостанавливая производства предварительного следствия. Соот-
ветственно, он имеет право после объявления лица в розыск возбудить 
перед судом ходатайство о производстве ограничивающих конститу-
ционные права следственных действий «обыск», «наложение ареста 
на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка», «контроль 
и запись переговоров», «получение информации о соединениях между 
абонентами и (или) абонентскими устройствами» (ст. 164, 182, 185, 
186, 186.1 УПК РФ). 

Возникает логичный вопрос, а почему оперативный сотрудник 
в рамках розыскного дела не вправе инициировать проведение схо-
жих ОРМ, ограничивающих конституционные права? Основания для 
проведения ОРМ имеются, условия — соблюдаются. 

Необходимо так же учитывать, что при вынесении постановления 
об объявлении в розыск следователь (дознаватель) одновременно по-
ручает обеспечить розыск преступника соответствующему органу до-
знания, а судья дает такое поручение через прокурора, что является 
самостоятельным основанием проведения ОРМ в соответствии с п. 3 
ч. 1 ст. 7 ФЗ об ОРД при поступлении такого постановления для ис-
полнения в оперативное подразделение (ст. 210, 223, 238 УПК РФ).

Еще более очевиден ответ на данный вопрос при рассмотрении 
возможности проведения ОРМ «прослушивание телефонных пере-
говоров», которое в соответствии с ч. 4 ст. 8 ФЗ об ОРД допускается 
в отношении лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении пре-
ступлений средней тяжести, тяжких или особо тяжких преступлений, 
а также лиц, которые могут располагать сведениями о таких престу-
плениях.

Скрывшееся от следствия или дознания лицо при объявлении 
в розыск имеет процессуальное положение подозреваемого или об-
виняемого (подсудимого, осужденного). Обвиняемый, по уголовно-
му делу которого назначено судебное разбирательство, именуется 
подсудимым, а в отношении которого вынесен обвинительный при-
говор — осужденным (ч. 2 ст. 47 УПК РФ). Конституционный Суд 
РФ в своих определениях неоднократно указывал, что в категорию 
обвиняемых включены не только лица, в отношении которых вы-
несены постановление о привлечении в качестве обвиняемого или 
обвинительный акт, но и, в частности, подсудимые — обвиняемые, 
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по уголовному делу которых назначено судебное разбирательство, 
а также осужденные — обвиняемые, в отношении которых вынесен 
обвинительный приговор1.

Исходя из положений ч. 2 ст. 47 УПК РФ, во взаимосвязи с норма-
ми ст. 390–393 УПК РФ, ст. 6 и 18.1 УИК РФ, следует оценивать и воз-
можность проведения таких ОРМ в отношении осужденных, уклоня-
ющихся от исполнения уголовного наказания, а также совершивших 
побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи. 
В отношении таких лиц по представлению уполномоченного органа 
или учреждения суд рассматривает вопросы, связанные с исполнением 
приговора, в том числе о замене наказания и заключении под стражу 
(ст. 396, 397, 399 УПК РФ). Возбуждение же уголовного дела по ст. 313 
или 314 УК РФ не снимает с оперативно-розыскного органа обязан-
ность разыскать преступника для исполнения уголовного наказания, 
назначенного судом за ранее совершенное им преступление.

Таким образом, при соблюдении условия о категориях преступле-
ний, нет препятствий для проведения ОРМ «прослушивание теле-
фонных переговоров» в отношении разыскиваемых преступников. 
Более того, закон допускает проведение рассматриваемого ОРМ и в 
отношении родственников и иных лиц разыскиваемого, которые могут 
располагать сведениями о совершенном им преступлении и месте его 
нахождения.

Не соответствует положениям ФЗ об ОРД позиция авторов указан-
ных публикаций о том, что ч. 9 ст. 8 ФЗ об ОРД (с 02.08.2019 — часть 
10) содержит прямой запрет на проведение ОРМ, ограничивающих 
конституционные права, в целях розыска преступников, т.к. этот за-
прет относится к частным основаниям, перечисленным в ч. 2 ст. 7 
ФЗ об ОРД.

Таким образом, считаем противоречащей действующему законо-
дательству мнение авторов научных статей и практических работни-
ков, считающих недопустимым проведение ОРМ, ограничивающих 
конституционные права человека и гражданина, в отношении лиц, 
скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющих-
ся от уголовного наказания. Проведение данных ОРМ будет способ-
ствовать повышению эффективности розыскной работы, соблюдению 
принципов справедливости уголовного наказания и разумного срока 
уголовного судопроизводства.
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