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Актуальность этой работы заключается в том, что в последнее время в Рос-

сийской Федерации растёт уровень правового нигилизма, что является негатив-
ным фактом, однако государство и гражданское общество работают над этой 
проблемой.  Целью работы является анализ понятия правового нигилизма, его 
видов, причин возникновения и способов предотвращения. Исследование позво-
лило выявить, что уровень правового нигилизма вполне реально снизить при сов-
местном участии в решении граждан и государства.  

Ключевые слова: правовой нигилизм, Конституция РФ, правовое государ-
ство, правовая культура, гражданин, преступление 

 
В статье 1 Конституции Российской Федерации закреплено, что Россия яв-

ляется правовым государством. Наличие данного положения означает, что в гос-
ударстве обеспечивается верховенство закона и главной целью её деятельности 
является защита и соблюдение прав и свобод граждан, а также обеспечение вы-
полнения обязанностей. Однако в современном обществе есть факторы, носящие 
деструктивный характер и впоследствии снижающие эффективность подобной 
деятельности.  

Одним из таких факторов становится явление правового нигилизма. А. А. 
Мусаткина в своих научных работах определяет правовой нигилизм следующим 
образом: «Это отрицательное отношение к праву, закону и правовым формам ор-
ганизации общественных отношений» [1, с. 280].  

Профессор Н. И. Матузов, рассуждая о сущности рассматриваемого поня-
тия, заявляет, что «правовой нигилизм – сложное и многоаспектное явление, суть 
которого заключается в общем негативно-отрицательном, неуважительном отно-
шении к праву, законам, нормативному порядку» [2, с. 2082].  
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По мнению А. Н. Зрячкина, правовой нигилизм – «это порожденное соци-
альной средой активное или пассивное отрицание установленных государством 
правовых норм, препятствующее прогрессивному развитию общества и способ-
ное стать питательной средой для совершения противозаконных деяний» [3, с. 
14].   

Таким образом, обобщая вышеприведенные позиции ученых, можно за-
ключить, что правовой нигилизм – это негативное отношение граждан к право-
вой системе, системе государственных органов и государству в целом, возника-
ющее из-за недостаточного уровня развития правовой культуры граждан, несо-
блюдения их прав и свобод, превышения и злоупотребления полномочиями 
должностными лицами. 

Это отношение к праву имеет различную степень интенсивности. Поэтому 
различают пассивные и активные формы правового нигилизма. Пассивная форма 
в обществе характеризуется неверием в возможности права, непризнанием его 
роли в обществе, распространением позиции, что существуют регуляторы 
намного важнее, чем право. Активная форма характеризуется враждебным отно-
шением к законам, пропагандой агрессивного отношения к правовой системе 
среди других граждан, например, анархизм – система взглядов, отрицающая гос-
ударственность и систему законов и управления. Активные формы выражения 
правового нигилизма многообразны: совершение преступлений и иных правона-
рушений, массовое несоблюдение возложенных обязанностей, подмена законов 
иными актами и др.  

Профессор В. А. Туманов выделял три вида правового нигилизма: идеоло-
гический, обыденный и ведомственный [4, с. 20]. Идеологический вид правового 
нигилизма характеризуется тем, что в обществе и государстве происходит при-
нижение роли закона, которое характеризуется его игнорированием. Ведом-
ственный правовой нигилизм возникает из-за превышения должностными ли-
цами своих полномочий, а также из-за их игнорирования и злоупотребления пра-
вовыми нормами. Обыденный вид правового нигилизма тесно переплетен с пра-
вовой неосведомленностью. При таком виде нигилизма человеку легче избегать 
права, чем удовлетворять свои интересы в его рамках. Обыденный вид распро-
странен в массовом сознании, а ведомственный характерен для администра-
тивно-управленческой системы. 

Правовой нигилизм проявляется в различных формах, в том числе: пре-
ступления и иные правонарушения; злоупотребления правом; несоблюдение 
юридических предписаний; издание правовых актов, противоречащих актам бо-
лее высокого уровня. 

Правовой нигилизм формируется тогда, когда люди разочаровываются в 
системе права, в органах власти. Например, предпосылками развития правового 
нигилизма в советский правовой период, по мнению А. А. Мусаткиной, являлось 
недоверие к власти, безнаказанность должностных лиц, нарушивших права дру-
гих граждан, пороки правосудия. Для демонстрации этого вышеуказанный автор 
приводит следующий пример: в определенный период существования СССР 
была провозглашена диктатура пролетариата, которая сопровождалась игнори-
рованием мнения меньшинства, массовыми репрессиями (высылками из страны, 
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лишениями свободы, расстрелами и др.) людей, имеющих иные альтернативные 
взгляды, агрессивной пропагандой и унификацией взглядов общества, что спо-
собствовало разочарованию людей в своих возможностях, так как любые иные 
взгляды, противоречащие идеологии государства, пресекались. 

Пути преодоления правового нигилизма видятся в повышении уровня пра-
вовой культуры, профилактики правонарушений и преступлений, принятии но-
вых продуманных нормативных правовых актов и реформировании старых, с 
учетом интересов граждан. 

В качестве одного из инструментов повышения уровня правовой культуры 
на пути преодоления правового нигилизма можно привести в пример Юридиче-
скую клинику при Институте права Уфимского университета науки и техноло-
гий. Деятельность данного структурного подразделения направлена на предо-
ставление гражданам возможности получить бесплатную юридическую консуль-
тацию по гражданским, жилищным, семейным и наследственным юридическим 
вопросам путём оказания юридической помощи студентами при участии препо-
давателей-наставников. Данная работа позволяет получить студентам новые 
навыки и опыт в сфере практической юридической деятельности, а также помочь 
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, с непонятными им пра-
вовыми вопросами на безвозмездной основе, что способствует повышению 
уровня правовой осознанности и правовой культуры, которые достигаются пу-
тём разъяснения вопросов студентами юридической клиники.  

Также в качестве инструмента преодоления правового нигилизма можно 
рассматривать специальное приложение «Помощник Москвы». Любой желаю-
щий гражданин может сообщить о неправильной парковке, парковке на газоне 
или тротуаре в Москве. За каждый выписанный в результате жалобы за непра-
вильную парковку штраф, свидетель мог получить 200 баллов. Их можно потра-
тить в магазине, на проезд, оплату парковки и многое другое. Исходя из выше-
описанного, можно сделать вывод, что данный метод формирует систему поощ-
рения за содействие правоохранительным органам в обеспечении безопасности 
и правопорядка и препятствует желанию людей парковаться в неправильных ме-
стах, так как шанс остаться безнаказанным становится маловероятным, что по-
зитивно влияет на преодоление проблемы правового нигилизма и предотвращает 
правонарушения. 

 Таким образом, правовой нигилизм и пути его преодоления не являются 
лишь абстрактными теоретическими понятиями. Примеры правового нигилизма 
можно встретить в обыденной жизни. Наряду с этим и пути преодоления данного 
правового явления не являются чем-то недосягаемым. Внести вклад в уменьше-
ние уровня правового нигилизма могут как студенты юридических специально-
стей, так и просто ответственные граждане. 
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В статье исследуются основные проблемы и условия формирования право-
вого государства в РФ, рассматриваются понятия права и правового государства. 
Правовое государство, как определенная философско-правовая теория и прак-
тика организации конструктивной политической власти, а также обеспечения 
прав и свобод граждан, является одной из важнейшей общечеловеческой ценно-
стей. Методологическую основу статьи составляет совокупность общенаучных 
и частно-научных методов познания. При изучении пробелов концепции право-
вого государства следует рассматривать вопросы как с позиции нормы права, так 
и с точки зрения справедливости действий государства. 

Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, правовое государ-
ство, правовая культура, правосознание, право.  

 
Под правовым государством понимается такое государство, которое в 

своей работе руководствуется требованиями только правовых предписаний, пра-
вовых основ, а не действует в угоду политической элите, олигархам и трансна-
циональным корпорациям, лоббирующим свои интересы в процессе реализации 
государственными органами их функций, не под влиянием сложившейся в неко-
торый момент популистской конъюнктуры, особенно предвыборной, и тем более 
не под влиянием коррумпированных чиновников и преступных сообществ. Идея 
правового государства была актуальной и в прошлом. Основной причиной та-
кого внимания к правовому государству заключается не только в гуманизме са-
мой идеи его возникновения, но и в поисках путей её наиболее целесообразного 
оформления и эффективного осуществления. 
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В 1993 году Конституция объявила РФ правовым государством. Одним из 
важных моментов действующей Конституции РФ называют в ст.1 характери-
стики России как правового государства: «Российская Федерация – Россия есть 
демократическое федеративное правовое государство с республиканской фор-
мой правления»1. Конституция РФ впитала основные достижения правовой 
науки.  

Процесс создания правового государства в России занимает достаточно 
много времени. Рывок к этой цели в значительной мере будет зависеть от реше-
ния ряда проблем, которые стоят перед властью и народом: укрепление государ-
ственной власти, развитие гражданского института, соблюдение принципов об-
щественной справедливости. Важность права, как социального института, содер-
жится в его установленном назначении регулировать общественные отношения. 
Идея формирования правового государства находится в центре современного 
юридического правосознания. Базой для построения современного правового 
государства является реализация принципа разделения властей, чтобы властные 
полномочия были сбалансированы между различными государственными орга-
нами, чтобы исключить сосредоточение всех полномочий [1, с. 27]. 

При изучении пробелов теории правового государства следует рассматри-
вать возникающие вопросы как с позиции нормы права, так и с точки зрения 
справедливости действий государства. В начале 90-х годов началось активное 
становление правового государства, в то время, как опыт эволюционного разви-
тия политических институтов и государства, а также постепенное укрепление 
правовой базы правового государства – практически отсутствовали.Стоит выде-
лить наиболее известные проблемы, которые препятствуют развитию правового 
государства: неразвитость гражданского общества, которая во многом известна 
ошибками реформаторов начала 1990-х годов (политическая неструктурирован-
ность общества), ущемление свободы слова и СМИ, несоблюдение автономии 
местного самоуправления; правовой нигилизм, медленное развитие рыночного 
хозяйства, что не даёт свободу предпринимательству; не обеспечение равенства 
граждан перед законом и судом, которые прописаны на бумаге; нарушение из-
бирательных прав граждан, фальсификации, искажение правосознания [2, с. 24]. 

Исторический путь нашего государства показывает, что в истории России 
обнаруживаются проблемы перспективного развития гражданской культуры и 
гражданских институтов. В Российском государстве на всех этапах своего суще-
ствования стремились подавить любые проявления автономии личности и обще-
ства. Гражданское общество ещё находится на стадии развития, характерна не-
стабильность общественных отношений, его структура аморфна. Впервые в ис-
тории советского законодательства давались классификация оснований возник-
новения гражданских прав и обязанностей, а также классификация форм защиты 
гражданских прав [3, с. 128]. 

 
1Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г. (с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 г.) // 
Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. 
URL:http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 13.11.2022). 
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Проблему искажения правосознания, т.е. психического отражения челове-
ком государственно-правовой действительности в виде общественных понятий 
и образов, стоит преодолевать. Деформация правосознания же представляет со-
бой искажение психического отражения человеком государственно-правовой 
действительности в виде обобщенных понятий и образов, их неверное понима-
ние либо отрицание. Деформация правосознания в любом обществе является 
сильнейшим фактором, отрицательно влияющим на процесс построения право-
вого гражданского общества. Поэтому устранение дефектов правосознания яв-
ляется одним из важнейших направлений деятельности любого современного 
государства. 

Говоря о проблемах в правовой культуре, стоит отметить, что, если она не-
развита, находится на низком уровне, государственные и правовые институты 
отрицаются большинством членов общества как ценность. Общественные отно-
шения регулируются иными, внеправовыми и внегосударственными средствами. 
В данном случае необходимо понимать, что правовая культура не может быть 
изолирована от общей культуры общества. Не может быть в некультурном об-
ществе высокой правовой культуры, и наоборот, в культурном, цивилизованном 
обществе не может быть низкой правовой культуры. 

Одной из наиболее главных проблем развития правового государства яв-
ляется грубое нарушение в стране принципа верховенства права. Значительная 
часть норм, закрепленная федеральным законодательством, не реализуется, дей-
ствует лишь формально. Государство не всегда оказывается способным обеспе-
чить права и свободы граждан в разных сферах жизнедеятельности. Успешное 
решение данной проблемы поможет создать благоприятную почву для создания 
правового государства. Необходимо достигать высокого уровня правового и по-
литического сознания: создание непротиворечивого законодательства, развитие 
общей культуры и правовой, утверждение принципа плюрализма мнений и суж-
дений во всех сферах. 

Главным катализатором создания правового государства является высокий 
уровень развития экономики страны. В малом бизнесе еще нет свободы в полном 
объеме. Предприниматель не может почувствовать свою власть и возможность в 
экономической сфере, что не позволяет раскрыть свой потенциал. В результате 
чего происходит рост люмпенизированного слоя населения, замедленный выход 
к рыночным отношениям. Государство должно разрабатывать продуманную кре-
дитно-финансовую политику, юридически обеспечивать неприкосновенность 
частной собственности. 

С началом рыночных отношений в России начала формироваться группа 
людей, которая напоминала по своим параметрам средний класс. Огромный удар 
по среднему классу был нанесен кризисом 1998 года. Развитие среднего класса 
возможно при наличии непротиворечивых внутренних и внешних факторов.  

Развитие правового государства – сложный процесс, гдереализовывать 
данные цели нужно поэтапно и грамотно, с учетом исторических и националь-
ных особенностей страны. Необходимо максимально использовать уже накоп-
ленный опыт других стран по осуществлению правовых реформ, усиленно раз-
вивая уровень производительных сил и правового сознания граждан России. 
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Правовое государство построить за пару лет невозможно. В других странах дан-
ное явление протекало долго, в течение столетий, постепенно совершенствова-
лось. Стоит преодолевать эти препятствия, активно осуществлять свои консти-
туционные избирательные права, участвовать в политической жизни страны, за-
являть о своих правах.  
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Целью настоящей статьи выступает рассмотрение правового регулирова-

ния минимального размера оплаты труда в России в динамике, формулирование 
субстантивных признаков минимального размера оплаты труда. При написании 
статьи использованы методы: формально-юридический, сравнительно-историче-
ский, анализа и синтеза. На основе проведенного исследования делается вывод, 
что с момента принятия ТК РФ в трудовом праве подходы к МРОТ варьируют от 
легального к легально-прецедентному и, наконец, к прецедентно-экзекутивному. 
В вопросе регулирования МРОТ целесообразно исходить из двух его признаков: 
монолитность и интранзитивность.  

Ключевые слова: легальный МРОТ, прецедентный МРОТ, экзекутивный 
МРОТ, монолитность МРОТ, интранзитивность МРОТ 

 
Цель. В современных реалиях вынужденного импортозамещения очень 

высока роль стимулирования работника на достижение высоких результатов 
труда, в т. ч. необходимостью перехода от дешевого низкоэффективного труда к 
автоматизированному производству [7, с. 196], чего невозможно добиться без 
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создания необходимых условий, ключевым из которых по-прежнему выступает 
оплата труда. Вместе с тем в России с 2007 года фактически сложилась ситуация, 
когда многие работники финансово не заинтересованы в улучшении качества 
труда. Целью настоящей статьи выступает рассмотрение правового регулирова-
ния минимального размера оплаты труда в России в динамике, формулирование 
субстантивных признаков минимального размера оплаты труда.    

Материалы и методы. При написании статьи использованы методы: фор-
мально-юридический, сравнительно-исторический, анализа и синтеза. Материа-
лом для статьи послужили нормы ТК РФ, сопутствующее законодательство, пра-
воприменительная практика российских судов за период 2001-2022 гг., а также 
отечественная доктрина (О.А. Аксенович, С.В. Алексеев, Н.В. Антонова, Е.М. 
Бутаева, В.А. Вайпан, С.Ю. Головина, С.В. Каменская, Е.В. Козина, Т.Ю. Кор-
шунова, Н.М. Саликова, А.С. Шевякин, А. Шило).   

Результаты. С момента принятия ТК РФ в трудовом праве подходы к 
МРОТ варьируют от легального к легально-прецедентному и, наконец, к преце-
дентно-экзекутивному. В вопросе регулирования МРОТ целесообразно исходить 
из двух его признаков: монолитность и интранзитивность.  

Обсуждение. В соответствии с ч. 3 ст. 37 Конституции РФ каждый имеет 
право на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не 
ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты 
труда (далее – МРОТ). Данная норма развивается в ст. 133 Трудового кодекса РФ 
(далее – ТК РФ): месячная заработная плата работника, полностью отработав-
шего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (тру-
довые обязанности), не может быть ниже МРОТ. 

Как отмечают многие теоретики, юридическая эффективность самого 
справедливого закона может быть сведена к нулю дефектами его реализации, и 
прежде всего – правоприменением, и без эффективных экономических предпо-
сылок любая юридическая норма рискует остаться фикцией [4, c. 7, 2].  

Анализу соотношения отраслевого принципа об обеспечении каждого ра-
ботника и его семьи справедливой и достойной заработной платой целесооб-
разно предпослать его рассмотрение в динамике, благодаря чему позволительно 
в зависимости от способа установления наметить три вида МРОТ, существовав-
шие (иногда в сочетании) в разные периоды действия современного ТК РФ: ле-
гальный, прецедентный и экзекутивный. 

Легальный МРОТ установился в трудовом праве РФ с момента введения 
01.02.2002 года действующего ТК РФ и продлился по 31.08.2007. Основная осо-
бенность легального МРОТ заключается в том, что структура МРОТ и началь-
ный уровень работника были зафиксированы на законодательном уровне с по-
мощью негативных определений: законодатель четко указал виды выплат, кото-
рые не входят в МРОТ; точкой отсчета при установлении минимальной заработ-
ной платы является неквалифицированный работник (ст. 129, 133 ТК РФ (в ред. 
от 15.01.2007). На законодательном уровне также определялся размер МРОТ. В 
связи со сказанным данный период можно условно назвать периодом легального 
МРОТ. 
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Последствием принятия федерального закона от 20.04.2007 № 54-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон »О минимальном размере оплаты 
труда» и другие законодательные акты Российской Федерации» стало частичное 
(структура, точка отсчета) вытеснение легального МРОТ прецедентным [8], а пе-
риод можно обозначить как легально-прецедентный. Верховный Суд РФ и Кон-
ституционный Суд РФ попеременно обращаются к толкованию норм ст.ст. 129, 
133 ТК РФ, иногда допуская поворот позиции по этому вопросу на 180 градусов. 
Так, большой неожиданностью для юридического сообщества стало Определе-
ние СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 08.08.2016 № 72-КГ16-4, 
которым суд допустил согласно реформированному законодательству возмож-
ность существования оклада ниже МРОТ, если совокупно со всеми частями раз-
мер заработной платы будет не меньше МРОТ; подобные решения встречались 
и ранее, например, Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ 
21.05.2010 № 8-В10-2 и др. На сегодняшний день путем судебных баталий (от-
воевывалась каждая доплата/ выплата) установилось относительно устойчивое 
представление, что районный коэффициент и процентная надбавка, начисляемые 
в связи с работой в местностях с особыми климатическими условиями (Поста-
новление КС РФ от 07.12.2017 № 38-П и др.); выплаты, связанные со сверхуроч-
ной работой, работой в ночное время, в выходные и нерабочие дни (Постановле-
ние Конституционного Суда РФ от 11.04.2019 № 17-П и др.); доплата за совме-
щение должностей (Постановление Конституционного Суда РФ от 16.12.2019 № 
40-П и др.); негарантированные премии (Постановление Верховного Суда РФ от 
10.02.2020 № 65-АД20-1 и др.) не входят в МРОТ, потому должны начисляться 
сверх МРОТ.   

Несомненно, прецедентный способ определения структуры МРОТ не 
направлен к выгоде работника в силу ряда причин: 1) способ не обладает посто-
янством ввиду внешних (политика, экономика) и внутренних (право) причин, 
включая факт, что прецедентность в России реализуется не по правилам, приня-
тых в странах общего права (т. е. каждое последующее решение высшей судеб-
ной инстанции отменяет предыдущее, потому отменяющих решений может быть 
неограниченное количество, в то время как «первый» прецедент в английском 
праве один);  2) реализация способа имеет индивидуальный характер: работник 
в итоге может не добиться требуемого размера оплаты труда вследствие, напри-
мер, ошибок представителя или (?) принадлежности к иностранцам из недруже-
ственных государств. Причины, обозначенные здесь, разумеется, никоим обра-
зом не связаны с трудом как таковым. Именно поэтому большинство трудовиков 
так активно настаивают на возвращении прошлой редакции ст.ст. 129. 133 ТК 
РФ, с «гарантированным» МРОТ [2, 5, 6]. И получается, единственным бенефи-
циаром от прецедентного МРОТ выступает государство, которое в случае 
наступления мировых экономических кризисов, санкций, внутригосударствен-
ных спадов экономики может «выходить» за счет вознаграждения за труд работ-
ника. 

В целом солидаризируясь с вышеназванными учеными, полагаю, в вопросе 
регулирования МРОТ целесообразно исходить из двух его признаков: 1) моно-
литность МРОТ (только вознаграждение за труд, исключая иные доплаты/ 
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выплаты); 2) интранзитивность МРОТ (недопустимость перевода стимулирую-
щих и пр. выплат/ доплат в вознаграждение за труд и наоборот, например, оплату 
работником самому себе премий за счет отработанных свыше нормы часов).  

На текущий момент в России наряду с прецедентным МРОТ благодаря п.п. 
17, 18 ст. 18 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» получил путевку в 
жизнь экзекутивный МРОТ (период прецедентно-экзекутивного МРОТ). Уже 
28.05.2022 Правительство РФ издает Постановление № 973 «Об особенностях ис-
числения и установления в 2022 году минимального размера оплаты труда, вели-
чины прожиточного минимума, социальной доплаты к пенсии, а также об утвер-
ждении коэффициента индексации (дополнительного увеличения) размера фикси-
рованной выплаты к страховой пенсии, коэффициента дополнительного увеличе-
ния стоимости одного пенсионного коэффициента и коэффициента дополнитель-
ной индексации пенсий, предусмотренных абзацами четвертым - шестым пункта 
1 статьи 25 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации», которым МРОТ в России увеличивается с 01.06.2022 на 
10 %. Одной из главных причин обращения к делегированному законодательству 
считается ускоренное принятие правового акта, по сравнению с парламентским 
законотворчеством, т. н. опережающее законотворчество. Ускорение, в частности, 
требуется при наступлении экономических кризисов, введении чрезвычайного по-
ложения, во время мировых войн и др. [1, c. 80]. Однако же не стоит забывать, что 
истории России уже известны случаи делегирования законодательных полномо-
чий Президиуму Верховного Совета СССР, тем не менее вопрос здесь ставится не 
в связи с принципиальной невозможностью данной процедуры, а в связи с коли-
чеством делегирований: по мнению А.С. Автономова, законодательная деятель-
ность в порядке делегирования должна производиться в исключительных случаях, 
в противном случае теория разделения властей теряет смысл [цит. по: 1, с. 82]. В 
заключение необходимо сделать оговорку, что по состоянию на 20.11.2022 Поста-
новление Правительства РФ № 973 (иные акты) не проливает свет на соотношение 
МРОТ и иных доплат/ выплат, потому, как отмечено выше, целесообразно гово-
рить о сосуществовании в трудовом праве в настоящий период прецедентного и 
экзекутивного МРОТ.       

Заключение. Таким образом, говоря о соотношении МРОТ и справедливой 
(достойной) заработной платы работника, следует признать, что такое соотноше-
ние на сегодняшний день не вполне просматривается. А потому до тех пор, пока 
не будет решен основной вопрос трудового права, включая оптимизацию право-
применения, бежать навстречу амбициозным целям не на бумаге вряд ли 
удастся: сколь угодно долго можно пытаться варить кашу из топора, не добавляя 
туда кашных ингредиентов, можно в итоге даже что-то сварить, но тогда, оче-
видно, блюдо на выходе следует именовать как-то иначе.    
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Статья посвящена государственному контролю обращения лекарственных 

средств с помощью Федеральной Государственной  Информационной Системы 
Мониторинга Движения Лекарственных Препаратов (ФГИС МДЛП) в РФ. В ста-
тье рассматриваются  основные преимущества, связанные с работой в 
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системеФГИС МДЛП, для органов исполнительной власти и служб надзора с це-
лью предотвращения нарушения законодательства в сфере обязательной марки-
ровки лекарственных препаратов. 

Ключевые слова: маркировка, маркировка средствами идентификации, мо-
ниторинг обращения лекарственных препаратов, ФГИС МДЛП, государствен-
ный контроль. 

 
В целях обеспечения контроля качества лекарственных препаратов для ме-

дицинского применения, находящихся в обращении, защиты легального оборота 
о фальсифицированных, контрафактных, а также недоброкачественных лекар-
ственных средств, в Российской Федерации с 2015 года велась работа по созда-
нию информационной системы, обеспечивающей контроль обращения лекар-
ственных препаратов.Так в перечень поручений Президента Российской Федера-
ции от 20 февраля 2015 года № Пр-285 был включен пункт5: «Министерству 
здравоохранения Российской Федерации обеспечить разработку и поэтапное 
внедрение автоматизированной системы мониторинга движения лекарственных 
препаратов от производителя до конечного потребителя с использованием мар-
кировки (кодификации) и идентификации упаковок лекарственных препаратов в 
целях обеспечения эффективного контроля качества лекарственных препаратов, 
находящихся в обращении, и борьбы с их фальсификацией».   

В свою очередь Правительство Российской Федерации, в целях  проведе-
ния в Российской Федерации единой социально ориентированной государствен-
ной политики, в том числе в области  здравоохранения, приняло постановление 
от 24.01.2017 № 62 «О проведении эксперимента по маркировке контрольными 
(идентификационными) знаками и мониторингу за оборотом отдельных видов 
лекарственных препаратов для медицинского применения».  

Исходя из этого приоритетным направлением было определено внедрение 
системы мониторинга движения лекарственных препаратов (далее ЛП) для ме-
дицинского применения и медицинских изделий в целях снижения объема фаль-
сифицированных и недоброкачественных лекарственных препаратов и медицин-
ских изделий. 

В соответствии с вышеуказанными нормативными актами и была создана  
федеральная государственная информационная система мониторинга движения 
лекарственных препаратов для медицинского применения (ФГИС МДЛП)  от 
производителя до конечного потребителя. 

В течение двух лет  до 31 декабря 2019 года  на территории Российской 
Федерации проводился эксперимент по маркировке  цифровыми средствами 
идентификации и мониторингу обращения  отдельных видов лекарственных пре-
паратов для медицинского применения. 

27 декабря 2019 года был принят Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. 
№ 462-ФЗ»О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекар-
ственных средств»[1], которым с 1 июля 2020 года  вводиласьобязательная мар-
кировка лекарственных препаратов для медицинского применения и требования  
внесения сведений о них в федеральную государственную информационную 
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систему мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского 
применения (ФГИС МДЛП). 

ФГИС МДЛП - система маркировки и прослеживаемости присваивает каж-
дому товару уникальный цифровой код DataMatrix, который содержит помимо 
основной информации о продукте ( GTIN1и серийный номер), криптоключи за-
щиты и проверки [2],гарантируя невозможность его массового копирования и 
подделывания. 

Оператором ФГИС МДЛП с 1 ноября 2018 года является ООО «Оператор-
ЦРПТ2« [3]. 

По состоянию в ноябре  2022 года во ФГИС МДЛП зарегистрировано 105 
422 участника(производители лекарственных средств как российские, так и за-
рубежные, оптовые, аптечные и медицинские организации). 

В связи с внедрением ФГИС МДЛП значительно эффективнее реализуется 
контрольная функция для государственных надзорных органов, посредством 
предоставления доступа к информации, содержащейся в системе ФГИС МДЛП. 
Данные  используется и сверяется в целях осуществления  различных  функций 
мониторинга движения лекарственных препаратов.  

Для контрольно-надзорных органов Российской Федерации в ФГИС 
МДЛП разработаны специальные личные кабинеты, доступ к которым осуществ-
ляется посредством веб-браузера. В персональных личных кабинетах сотруд-
ники федеральных органов исполнительной власти имеют возможность про-
смотреть историю жизненного цикла любой уникальной потребительской упа-
ковкилекарственного препарата, произведенной с целей обращения на террито-
рии России. 

Также следует отметить, специальный инструмент, который доступен в лич-
ном кабинете для контрольно-надзорных органов, называемый  «Треккинг 
SGTIN3«. С использованием  данной функции доступен просмотр детальной ин-
формации по истории жизненного цикла любой сериилекарственного препарата в 
том числе, с получением всей информации, регистрируемой  участниками обо-
рота. На экранной форме, которая носит название «Трекинг SGTIN», отражается 
информация о виде операции, участнике, который ее зарегистрировал, дата и 
время совершения операции, место совершения операции и стоимость. При этом 
имеется возможность отображения движения в виде графического изображения с 
использованием геоинформационных сервисов.Операции, совершаемые за преде-
лами территории России, отражаются схематично одной точной отражающей 
страну регистрации производителя упаковщика. А прослеживаемость на террито-
рии Российской Федерации уже является адресной и на основании информации о 
географических координатах каждого места осуществления деятельности, 

 
1GTIN - (англ. GlobalTradeItemNumber, также ГТИН) — глобальный номер товарной 

продукции в единой международной базе товаров GS1. 
2 ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 
3SGTIN (SerializedGlobalTradeItemNumber) состоит из глобального номера товарной 

продукции (GTIN) и уникального серийного номера. 
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содержащих идентификаторы ФИАС1, согласно лицензиям (на производство, 
фармацевтическую деятельность, медицинскую деятельность) все изменения ме-
стоположения отображаются графами на геокарте [8]. 

Таким образом, контрольно-надзорные органы получает возможность от-
слеживать выпущенные объемы лекарственных средств, время изготовления, 
можно также проконтролировать, сколько препаратов доставлено на склады и в 
каждую из аптечных точек. Тем самым нивелируется риск продажи поддельного 
препарата.  

Для Министерства Промышленности и Торговли Российской Федераци-
исозданы  инструменты для эффективного осуществления лицензионного кон-
троля производителей ЛП,   отслеживания выпуска производственных ресурсов 
и анализ соответствия производственных мощностей на территории Российской 
Федерации требованиям законодательства РФ. 

Для МинистерстваЗдравоохранения Российской Федерации ( Минздрав 
России), которое  в рамках проекта по созданию ФГИС МДЛП являлось основ-
ным функциональным заказчиком и выполняло роль оператора данных и опера-
тора сервисов, созданы инструменты оперативного мониторинга государствен-
ных закупок и анализа обеспеченности субъектов Российской Федерации необ-
ходимыми объемами лекарств. 

Для Федеральной Таможенной Службы России  ФГИС МДЛП –  это созда-
ние дополнительных средств проверки и мониторингов  импорта продукции.  

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Рос-
здравнадзор), находящаяся в ведении Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации, осуществляет функции по контролю и надзору в сфере здраво-
охранения, в том числе и маркировке  и обращению лекарственных средств на 
территории РФ, а именно соблюдение обязательных требований в сфере обраще-
ния лекарственных средств, лицензионных требований к осуществлению фарма-
цевтической деятельности,  а также соблюдение требований к предоставлению 
субъектами обращения лекарственных средств необходимой информации о ле-
карственных препаратах. С помощью использования данных из ФГИС МДЛП 
Росздравнадзор получил существенные преимущества для оперативного управ-
ления и функции контроля с помощь:  

• участники оборота вручную отражают сведения о сериях, вводимых в 
оборот, в  соответствующей Автоматизированной Информационной Системе 
Росздравнадзора системе «АИС РЗН». Сведения о зарубежных препаратах, вво-
димых в оборот на территории России, загружаются в автоматическом режиме 
на основании данных ФГИС МДЛП и ФТС России.   

• Предельные отпускные цены производителей в автоматическом режиме 
мониторятся на предмет превышения. Для этого  во ФГИС МДЛП загружаются 
сведения о  предельных ценах из соответствующих реестров Минздрава России. 

 
1ФИАС -  Федеральная информационная адресная система  – это единый российский 

государственный адресный реестр, в котором хранятся данные об объектах, расположенных 
на территории России. 
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Отклонение превышения отражаются в соответствующих мониторингах Рос-
здравнадзора.  

• Для оформления заданий на выборочный контроль для территориальных 
органов Росздравнадзора теперь достаточно нажать на кнопку и сведения о со-
ответствующем МНН1 будут отражены с детализацией по лекарственным препа-
ратам и остатком на соответствующих субъектах обращения.  

• При необходимости временного приостановления оборота достаточно 
будет разместить решение о приостановления подсистеме «Контроль качества 
ЛС» автоматизированной системы Росздравнадзора и соответствующие пар-
тии/серии каждых препаратов будут отмечены соответствующим признаком. Ре-
гистрация сведений о продаже данных препаратов будет запрещена,  будут до-
ступны операции только в рамках обратной логистики или вывода из оборота. 

• В случае отзыва лицензии, например по решению суда, можно будет в 
автоматическом режиме заблокировать оборот по соответствующим  местам де-
ятельности. Попытка регистрации сведений от мест деятельности, не имеющих 
лицензии, будет автоматически отражать данный негативные события в монито-
ринге нарушений.  

С 01.07.2021 Контрольная (надзорная) деятельность по государственному 
контролю (надзору) в сфере обращения лекарственных средств осуществляется 
Росздравнадзором посредством федерального государственного контроля 
(надзора) в сфере обращения лекарственных средств согласно Федерального за-
кона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации» [4] и  постановления Правительства 
Российской Федерации от 29.06.2021 № 1049 «О федеральном государственном 
контроле (надзоре) в сфере обращения лекарственных средств» [5]. 

Так в результате проведенных контрольных проверок  территориальными 
органами Росздравнадзора в 2021 г. с использованием информационной системы 
МДЛП выявлены случаи повторной продажи лекарственных препаратов, постав-
ленных в медицинские организации при проведении контрольных закупок в фар-
мацевтических организациях, а также в ходе проведения совместных мероприя-
тий с ГУЭБиПК МВД России [6]. 

Таким образом, по определению Руководителя Росздравнадзора Аллы Вла-
димировны Самойловой: «Федеральная государственная информационная си-
стема мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского при-
менения – цифровой инструмент в сфере контроля за обращением лекарствен-
ных средств» [7]. 

 
  

 
1МНН - Международное непатентованное наименование — уникальное наименование 

действующего вещества лекарственного средства, рекомендованное Всемирной организацией 
здравоохранения. 
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Настоящая научная работа посвящена одной из насущных проблем права 

социального обеспечения – его развития в рамках цифровизации. Автором рас-
смотрена проблема необходимости кодификации исследуемой группы прав, ко-
торая нивелируется с процессом внедрения институтов цифровизации в право 
социального обеспечения.  
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Право на социальное обеспечение как одно из важнейших прав человека 

всовременном социальном государстве постоянно меняется и обновляется. Од-
ним из факторов, серьезно влияющих на его формирование, является широкий 
спектр сведений, цифровизация и информация, которая непосредственно влияет 
на отдельные институты общества. 

Современная база правовой поддержки в России отличается своим масшта-
бом, в котором принятие законодательных актов, направленных на поддержку 
различных групп населения, адекватно представлено как на федеральном, так и 
на региональном уровне. Однако часто бывает очень трудно понять реальный 
уровень информации, когда пытаешься показать ее обычным гражданам [1]. 

По мнению юридического сообщества, одним из возможных решений про-
блемы была бы кодификация Закона о социальном обеспечении (Социальный ко-
декс). Систематизация российских законодательных норм в этой области позво-
ляет систематизировать существующие нормы правовыми мерами и в некоторой 
степени объединяет их. Такая перспектива обусловлена тем, что в некоторых ре-
гионах нашей страны (Белгородской, Волгоградской, Омской, Ярославской, Ле-
нинградской и Астраханской областях, а также в Санкт-Петербурге) уже суще-
ствуют кодифицированные нормативные акты, сочетающие региональные осо-
бенности норм законодательства о социальном обеспечении [2].  

Решение проблемы применения огромного количества стандартов к еди-
ной системе решается не только в рамках кодификации, но и с помощью совре-
менных технологий. В эпоху цифровизации и повсеместного распространения 
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информации уровень доступа к нормативным актам значительно возрос, а ис-
пользование таких нормативных актов упростилось. 

Цифровизация, которая проникает во все слои общества, создает новые 
требования к обществу и, таким образом, вынуждает государство реформировать 
существующую систему. Эта потребность будет усилена за счет повышения 
уровня социальных услуг за счет использования преимуществ новых технологий 
и других достижений в области цифровизации и информатизации. 

Одним из наиболее важных шагов в процессе доступности сведений о тех 
или иных мерах социальной поддержки стало учреждение Единой государствен-
ной информационной среды социального обеспечения – ЕГИССО. Создание дан-
ной системы было предусмотрено еще в 1999 г. Федеральным законом № 178-
ФЗ «О государственной социальной помощи», а также другим документом — 
постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2017 г. № 181 «О Единой гос-
ударственной информационной системе социального обеспечения». Важно от-
метить, что основным и главным оператором ЕГИССО выступает Пенсионный 
фонд Российской Федерации, а информацию для него поставляют органы госу-
дарственной власти, органы местного самоуправления и подведомственные им 
организации [3].  

Эта система работает в нашей стране с начала 2018 года. Одной из харак-
теристик ЕГИССО является ее доступность, как для конкретного субъекта пра-
воотношений, так и для Российской Федерации в целом. Кроме того, система 
позволяет анализировать статистические данные, создавать и хранить эти дан-
ные [4]. 

Эффективность администрирования в области социального обеспечения 
значительно повысилась с внедрением системы ЕГИССО. В этом случае власти 
получили свободный доступ к анализу данных по важным социальным показа-
телям, и в результате у них появится возможность прогнозировать области, тре-
бующие дополнительной работы, и возможность тратить деньги на определен-
ные направления государственной помощи. Информационные системы позво-
ляют гражданам сократить время, затрачиваемое на получение конкретной необ-
ходимой им информации, доступ к социальным услугам, оцифровку законов о 
социальном обеспечении за счет внедрения системы снабжения, в целом повы-
сить качество услуг, предоставляемых населению. 

Хотя внедрение таких информационных систем приносит большую пользу 
гражданам, не все знают об их существовании. Это вызовет дополнительные про-
блемы, поскольку, как упоминалось ранее, при подаче заявки и полном исполь-
зовании ЕГИССО большинство проблем, в том числе консультативного харак-
тера, могут быть решены без потери дополнительного времени. Помимо прочего, 
отсутствие надлежащего уровня осведомленности определяется консерватив-
ными методами передачи информации и использованием информационных си-
стем в некоторых городах. Из-за естественных факторов – таких как отсутствие 
Интернета или квалифицированных специалистов, которые могли бы обслужи-
вать систему, – кажется невозможным использовать информационные системы. 

Одним из достижений цифровизации в рамках социального обеспечения 
нашей страны является упрощение получения информации с помощью 
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дополнительных информационных систем. Как правило, они напрямую подклю-
чены к единому порталу государственных услуг. В данном случае речь идет о 
Пенсионном фонде, Федеральном реестре инвалидов, Фонде социального стра-
хования и т.д. отдельных отделениях. В этом случае использование оцифрован-
ных ресурсов позволит получить необходимую вам информацию немедленно и 
беспрепятственно. Эти учреждения должны поддерживать определенную ин-
фраструктуру и общий характер, чтобы гражданам не было трудно ими пользо-
ваться и чтобы предоставляемые услуги были невозможны. 

Следует также отметить, что другое направление оцифровки закона о со-
циальном обеспечении – это «положительный» ответ, который позволяет таким 
гражданам заранее принять необходимые меры [5]. 

Развитие цифровых технологий и их использование в области исследова-
ний обусловлено тем, что большинство практических и полезных сервисов рабо-
тают удаленно, за исключением личного присутствия граждан. Например, сла-
бослышащие граждане могут использовать чат-ботов в онлайн-версии или мо-
бильном приложении, а слабовидящие люди могут позвонить по единому номеру 
телефона в Контакт-центре. 

В заключение следует отметить, что использование достижений цифрови-
зации в области законодательства о социальном обеспечении сегодня стало од-
ним из приоритетов государства. В начале XIX века значительное количество 
споров и обоснований о необходимости принятия кодифицированного акта не 
так уж необходимо сегодня, и информация, представленная в этом исследовании 
государство активно стремится регулировать законы о социальном обеспечении 
в цифровую эпоху, о чем свидетельствует достаточное количество действующих 
и используемые разработки, а также те, которые могут быть использованы в бли-
жайшем будущем. 
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Проблемы, связанные спризнанием и обеспечением прав и свобод чело-

века, во всем протяжении истории были актуальными и привлекали внимание 
широких кругов общественности во всем мире. И в сегодняшних условиях не 
менее злободневными являются проблемы, связанные с реализацией и защитой 
этих прав и свобод, которые, с одной стороны, дарованы людям самой природой, 
и никто их не имеет права отобрать у человека, а, с другой стороны, признаны и 
гарантированы государством, и, соответственно, должны быть обеспечены госу-
дарством возможностью их претворения в жизнь. Авторбольшое внимание обра-
щает на причинно-следственную связь возникновения проблем, обусловленных  
нарушением прав человека, а также на современные способы их решения.   

Ключевые слова: защита прав человека, законность, современные реалии, 
юридическая грамотность, правовая защита, судебная деятельность. 

 
Появление идеи о правах и свободах человека было обусловлено  очеред-

ным витком в государственно-правовом развитии общества. Эта идея основыва-
ется на принципе всеобщего равенства людей, и служит важнейшим связующим 
звеном между человеком, обществом и государством. Бесспорно, человечеству 
пришлось пройти огромный путь, пока, во-первых, появились, теоретические 
разработки о правах и свободах, во-вторых, они получили свое распространение 
в мире, и, в-третьих, сложились такие обстоятельства для того, чтобы государ-
ство, вынужденно или же добровольно, стало признавать эти права и свободы и 
начало обеспечивать их практическую реализацию. В современных условиях 
даже малейшее нарушение прав человека может служить препятствием в выстра-
ивании оптимальных и гармоничных взаимоотношений людей в развитом и про-
двинутом, в общественно-политическом и социально-экономическом смысле, 
демократическом государстве. По мнению Н.В. Федоренко, при этом необходи-
мость соблюдения прав человека призывает государственные органы создавать 
такие условия, в которых будут гарантированы все права человека, и в которых 
не будет допущено  ущемление или нарушение данных прав [1, с. 595-599]. Как  
пишет Ю.А. Тихомиров, «широкий перечень конституционных прав и свобод 
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открывает гражданам простор для выражения своих интересов и активного уча-
стия в общественных делах» [2, с. 38], особенно тогда, когда они гарантированы 
государством на уровне Основного закона. Слова «гарантия» или «гарантирован-
ность» при этом не будут иметь никакого значения в отношении прав и свобод 
человека, если  в государстве не будет сформирован механизм реализации этих 
прав и свобод. Поэтому, как об этом пишет известный специалист в области прав 
человека Е.А. Лукашева, «провозглашенные в Конституции РФ права и свободы 
должны быть защищены механизмами, институтами, процедурами, правилами, 
которые призваны обеспечить переход провозглашенных прав от деклараций к 
реалиям, осуществлять контроль за соблюдением прав и свобод человека. Эти 
механизмы в равной мере значимы и для индивида, стремящегося к защите своих 
прав, и для властных структур, для которых соблюдение и защита прав человека 
– конституционная обязанность. Такие механизмы являются юридическими га-
рантиями, обеспечивающими охрану и защиту прав граждан» [3, с. 293]. По-
этому, учитывая особую роль и значение Основного закона нашей страны в этой 
сфере, нужно всеми мерами стремиться к воспитанию уважительного отношения 
к Конституции РФ. «При таком подходе, во-первых, Конституция сама рассмат-
ривается как достижение, как ценность, потому что правовая культура, прежде 
всего, представляет собой совокупность правовых ценностей, накопленных в те-
чение жизни того или иного человеческого общества. Во-вторых, правовая куль-
тура предполагает знание основных требований действующего законодательства 
и умение ими пользоваться в реальных жизненных ситуациях. Любая деформи-
рованность представлений обосновных требованиях действующего законода-
тельства, в конце концов, приводит к правовому нигилизму» [4, с. 87].     

Сегодня можно говорить о том, что права и свободы человека признаются 
многими государствами и это подтверждается на конституционном уровне, в том 
числе и в Российской Федерации1. При этом права и свободы человека и гражда-
нина должны обеспечиваться надежным механизмом их реализации не только на 
уровне отдельных государств, но и должныосновываться на определенных меж-
дународных правовых началах, хотя те или иные способы и методы защиты этих 
прав и свобод не всегда бывают достаточными и эффективными. Е.А. Лукашева 
отмечает, что «определить место и значение национального государства, его 
роль в защите прав человека в условиях глобального мирового общения – важная 
задача юридической науки, поскольку от позиции государства, его стратегиче-
ских интересов в значительной мере зависит сохранение достоинства народа и 
каждого человека в отдельности, их прав и свобод, культуры и традиций обще-
ства, его своеобразия и самоценности» [4, с. 10].  

Необходимо подчеркнуть, что «незыблемость прав и свобод человека не 
только официально признается современными государствами, но и подтвержда-
ется функционированием реального механизма обеспечения этих прав и свобод. 

 
1Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с изменени-

ями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 г.) // Официальный ин-
тернет-портал правовой информации [Электронный ресурс] URL:http://parvo.gov.ru/ (дата об-
ращения: 07.10.2022). 
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Правда, этим могут похвастаться очень немногие государства, тем не менее, 
наличие данного признака гражданского общества хотя бы в нескольких совре-
менных государствах говорит о возможности реализации этого признака нали-
чия гражданского общества. Однако формирование механизмов обеспечения 
прав и свобод занимает огромное время в процессе исторического развития об-
щества и государства» [5, с. 6]. 

Поэтому необходимо всегда совершенствовать и развивать национальное 
и международное законодательство, касающееся прав и свобод человека, улуч-
шать положительную динамику в этом направлении в практическом и позитив-
ном смысле, а не на бумаге. 

По нашему мнению, основной проблемой в этом направлении является то, 
что уровень доверия людей к деятельности тех или иных правоохранительных и 
судебных органов пока оставляет желать лучшего. Т.Д. Оганесян и Е.Д. Сафро-
нова пишут о том, что нередко стираются грани между социальной, материаль-
ной и правовой справедливостью, нарушается тот баланс, который должен со-
блюдатьсяв нашей реальной и повседневной действительности [6, с. 307-
318].Отсюда иногда возникает очень примитивное и ошибочное мнение о том, 
что никакой справедливости в нашей сегодняшней жизни нет. На наш взгляд, 
справедливость есть, однако количество людей, которые в нее верят и действуют 
в соответствии с принципом справедливости должно с каждым разом все больше 
возрастать и увеличиваться. Такая ситуация имеет отношение ко всем тем слу-
чаям, когда человек сталкивается с деятельностью правоохранительных и право-
исполнительных органов. 

Соблюдение и поддержание баланса между защитой прав человека и соблю-
дением требований законодательства, выполнение определенных задач, направ-
ленных на регулирование данных процессов, относится не только ко всей системе 
правоохранительных органов, в том числе и к суду. Б.Н. Терещин считает, что их 
основной целью является не столько защита, как реализация защиты данных прав 
[7, с. 39-41]. Это говорит о том, что права и свободы человека могут сколько 
угодно и как угодно быть задекларированными государством, но все дело заклю-
чается в наличии надежного механизма их реализации. Авторы монографии «Пра-
вильное общество» пишут, что «…принципы равенства, свободы, законности, 
честности являются определяющими для понимания справедливости как основы 
общественного устройства…. Поэтому правильное общество – это системно орга-
низованное общество свободных индивидов, которые равны перед законом и об-
ладают равными человеческими правами» [8, с. 26]. 

Так, например, адвокат реализует защиту прав человека, что является важ-
нейшим фактором по соблюдению требований законодательства и недопущения 
нарушений. Ведь если осудят невиновного, то последствия будут не только для 
той стороны, которая проиграет дело, в частности, но и для всего общества, в 
целом.   

Обратимся к истории создания Европейского суда по правам человека. 
ЕСПЧ берет свое начало от создания Европейской конвенции по правам чело-
века. ЕСПЧ - международный судебный орган, призванный разрешать те во-
просы, по которым не удалось самостоятельно добиться справедливости.  
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Это значило, что граждане могли обращаться туда тогда, когда они прошли через 
все предусмотренные законом этапы в своем государстве и не смогли добиться 
желаемого результата. Ведь они, отчаявшись, разуверились в справедливости, а 
многие, даже не попытавшись действовать, заранее опускают руки, видя неспра-
ведливую ситуацию в современном мире. Но бездействие является еще большим 
отрицательным фактором в данном случае. Это является следствием отсутствия 
доверия между государством и гражданами. 

Также на это оказывает огромное влияние сравнительно низкая юридиче-
ская грамотность населения и сформировавшаяся к тому или иному времени пра-
вовая культура общества. Да, существуют адвокаты, юристы, с которыми можно 
проконсультироваться, выиграть дело, но, на наш взгляд, что каждый человек в 
наше время должен знать базовую структуру юриспруденции, основные правовые 
принципы, чтобы защитить свои права на ранних этапах. Это элементарная юри-
дическая грамотность способна облегчить жизнь всему обществу, а также будет 
являться основополагающим показателем развитости и структурной закрепленно-
сти, как общества, так и государства. «Динамика позитивного развития социума в 
условиях трансформации впрямую зависит и от наличия позитивных, выигрыш-
ных  плане правового воспитания моментов и интеллектуально-правовых нюан-
сов в жизни людей. При этом неизмеримо возрастает значение правовой куль-
туры, ибо она создает основу для того, чтобы первостепенная роль и значение в 
сознании и поведении людей принадлежали правовым нормам и правовым прин-
ципам, чтобы в общественном сознании прочно утвердились правильное понима-
ние и отношение к праву и закону» [9, с. 33]. 

Возьмем для примера гражданское судопроизводство, и выделим про-
блемы, которые связаны с защитой прав человека. Первая проблема опять же 
связана с юридической базой знаний гражданина. Начнем с того, что не у всех 
граждан есть возможность обратиться к юристу за консультацией, особенно для 
ведения дела. Да, вся информация предоставлена в общем доступе, но ведь есть 
множество нюансов, которые будут влиять на движение дела. Все должно быть 
по закону, и должно быть сделано идеально, что, безусловно, верно, но не каж-
дому это доступно из-за недостатка базовых юридических знаний. И, как пишет 
И.А. Корнилова,доступ к правосудию в этом случае становится не совсем откры-
тым [10, с. 116-120]. «Видимо, для того, чтобы не нарушалось равновесие в пред-
ставлениях о праве, поведении и поступках человека, ему нужно предоставить 
возможность приобретения знаний и праве, о своих правах и свободах, о содер-
жании и видах юридической ответственности, о последствиях нарушения требо-
ваний нормы права и т.д. На наш взгляд, все это, в свою очередь, способствует 
формированию правильного представления о пределах допустимости поступков 
и поведения человека в обществе» [11, с. 37].   

Еще одна проблема - это организационные моменты, связанные с осу-
ществлением правосудия. Так, например, возникает проблема доступа к право-
судию в силу места жительства лица. Не у всех участников есть возможность 
явиться на судебное заседание. Судом предусмотрена возможность рассмотре-
ния дела без участия стороны, если будет соответствующее ходатайство. В.В. 
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Слеженков и Е.В.Зайцев Е.В. отмечают, что отсутствие одной из сторон может 
отразиться на качестве рассмотрения заявления [12, с. 30-40]. 

Развитие и совершенствование законодательства никогда не будет завер-
шено. Нигде нет той идеальной грани, поддерживающей баланс, ни в одной 
стране. Но это не повод останавливаться на достигнутом уровне. Важно возоб-
новить доверие граждан к государству и правоохранительным органам в целом, 
обеспечить совершенные гарантии на доступ к правосудию, чтобы люди пони-
мали, что нужно и можно защитить свои права, если они были нарушены, а не 
думать, что все законы направлены «против людей». Закон работает на тех, кто 
в него верит и действует. А «знание законов способствует формированию пози-
тивного правосознания, защите и охране сложившегося и функционирующего в 
стране правопорядка. Зная и не нарушая законы, люди, в конечном итоге, обес-
печивают и реализуют свои права и свободы, пользуются теми возможностями, 
которыедля них создает и обеспечивает государство, что становится важным 
фактором в условиях перехода к рыночным отношениям, которые нуждаются в 
правовом регулировании» [13, с. 117]. По мнению В.Д. Зорькина, «правовые ин-
ституты могут отстаивать политические права граждан и ограничивать власть 
элиты. Они могут обеспечивать равные экономические возможности, защищая 
имущественные права всех граждан и обеспечивая отсутствие дискриминации в 
рыночных отношениях. Но в то же время ошибки в законодательстве, слабо про-
считанные социальные последствия тех или иных законов, оторванность их от 
реальной социально-экономической ситуации в обществе, их несогласованность 
с общественным мнением, культурными традициями могут иметь обратный, 
негативный эффект для социальной справедливости в обществе и его развития» 
[14, с.  162-163]. 

Важно поднимать юридическую грамотность населения и порождать про-
дуктивную взаимовыгодную работу человека и государства, которая будет осно-
вана на законности и справедливости. «Примечательно то, что люди в большин-
стве случаев свободно и без принуждения выполняют преимущественно  требо-
вания разрешающего характера. Бесспорно, свобода возможна тогда, когда чело-
век без ущерба для себя и других может что-то делать, когда у него есть возмож-
ность выбора, когда он зависит только от своих внутренних убеждений и пред-
ставлений. В других случаях в людях живет убежденность в том, что все неспра-
ведливо, и они стараются восстановить справедливость с позиций своего миро-
воззрения, доступным им путем и таким образом, на который в данный момент 
они способны» [15, с. 12].  

Также важным аспектом является развитие судебной системы, которая 
обеспечивает ту самую защиту прав и свобод граждан. Судебная власть должна 
быть независима и самостоятельна, вызывать доверие и показывать, что является 
представителем и гарантом справедливости на деле. 
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В данной научной работе проведенных анализ полномочий главы 

муниципального образования на примере Республики Башкортостан, В статье 
также освещены проблемы, которые возникают у органов муниципальной власти 
при осуществлении их функий, взаимодействиис органами государственной власти 
на и предложены пути их решения; отмечено существование пробеловв норма-
тивно-правовом регулировании деятельности органов местного самоуправления в 
федеральном и региональном законодательстве. 

Ключевые слова: муниципальная власть, регионализм, федерализм, местное 
самоуправление, коллизии. 

 
Анализ темы нашего исследования мы хотели бы начать с разбора терминов 

«муниципальное образование» и «глава муниципального образования».  
Согласно нормам основополагающего нормативно правового акта, регла-

ментирующего муниципальную власть в Российской Федерации, Федерального 
закона от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» под муниципальным образованием 
принято считать: «городское или сельское поселение, муниципальный район, 
муниципальный округ, городской округ, городской округ с внутригородским 
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делением, внутригородской район либо внутригородская территория города фе-
дерального значения»1. 

Глава муниципального района –  это «высшим должностным лицом муни-
ципального образования и наделяется уставом муниципального образования в 
соответствии с настоящей статьёй собственными полномочиями по решению во-
просов местного значения»2. 

На данный момент не ясна дальнейшая судьба муниципальной власти в 
Российской Федерации, поскольку вступивший в силу Федеральный закон «Об 
общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Феде-
рации» от 21 декабря 2021 № 414-ФЗ фактически «срезал на нет» сущность му-
ниципальной власти.  

Согласно этому закону губернатор теперь может сам предлагать глав окру-
гов, также выборы главы депутатами предлагается отменить. Более того, руко-
водитель субъекта теперь также может отстранять главу муниципального обра-
зования или местной администрации от должности. Говоря проще, глава региона 
теперь имеет право как ставить, так и снимать мэров.  

На данный момент муниципальная власть функционируют лишь на уровне 
городских округов и на уровне муниципальный районов, однако мы считаем, что 
муниципальная власть должна функционировать на местах, ведь это самая 
наиболее близкая к потребностям народа власть.  

Отметим, что в Конституции Российской Федерации четко регламентиро-
ван базис для построения муниципальной власти, поскольку муниципальная 
власть – это одна из составляющих конституционного строя Российской Феде-
рации [1, c. 26].  

В Основном законе прописано, что муниципальная власть решает вопросы 
местного значения и для решения таких вопросов необходимо определённое, 
должностное лицо, которое будет нести ответственность за решение данных во-
просов.  

Основные полномочия главы муниципального органа перечислены в ста-
тье 36 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ, однако помимо основ-
ных полномочий глава муниципального образования обязан обладать те каче-
ствами, которые могут помочь ему объективно разрешать вопросы местного зна-
чения. Также отметим, что функции, которые выполняет глава муниципального 
образования закреплены в уставах  муниципального образования.  

Функции главы муниципального образования направляют его деятель-
ность и если он их быстро и эффективно решит, то его муниципальное образова-
ние будет процветать.  

 
1 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ (с посл. изм. и доп. от  14 июля 

2022 г. № 253-ФЗ) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. 
URL:http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 06.11.2022). 

2 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ (с посл. изм. и доп. от  14 июля 
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По своей сути взаимоотношения органов местного самоуправления с орга-
нами федеральной власти должны базироваться на такой модели взаимодей-
ствия, где определяющим фактором являются взаимозависимость и сотрудниче-
ство [1, c. 27].  

Муниципальное образование должно сотрудничать с органами государ-
ственной власти на справедливых условиях для эффективного обеспечения нужд 
населения, чтобы и оказание муниципальных, и оказание государственных услуг 
были одинаково доступны и полезны.  

Но на данный момент из-за жёсткой централизации публичной власти му-
ниципальная власть ослабевает и теряет свою значимость, а значит нарушается 
баланс, ведь Российская Федерация – это многорегиональная страна, где у каж-
дого региона и муниципального образования должны оставаться самобытность 
и важность. 

Как мы уже указывали, местное самоуправление – это первая ячейка вла-
сти, приближенной к народу, ошибки в функционировании органов местного са-
моуправления негативно сказываются на всем сообществе, а значит и на всем 
государстве [2, c. 29].  

Федеральное законодательство и Закон Республики Башкортостан № 162-з 
«О местном самоуправлении в Республике Башкортостан» отдельно не указы-
вает соответствие между правовыми актами, издаваемыми главами муниципали-
тетов и актами руководителей законодательных органов и администраций муни-
ципалитетов. Федеральное законодательство  указывает, что главы муниципали-
тетов могут издавать правовые акты только в пределах своих полномочий, опре-
деленных уставами муниципальных образований, либо будучи наделенным со-
ответствующими компетенциями по решению муниципального представитель-
ного органа власти. Таким образом, это прописано на федеральном уровне, но не 
отражено в законодательстве субъектов Российской Федерации на региональном 
уровне. 

При рассмотрении нормативных правовых актов муниципалитетов Респуб-
лики, в первую очередь уставов данных муниципальных образований, можно уви-
деть, что круг полномочий глав муниципалитетов в Республике преимущественно 
зависит от формы организации муниципальных органов власти [3, c. 185].  

В одних муниципальных образованиях глава больше полномочий согласно 
уставу, в других круг полномочий меньше по сравнению с местными советами 
или руководителями представительных органов. 

Принимая во внимание правовое урегулирование вопросов издания право-
вых актов глав муниципальных образований в Российской Федерации и Респуб-
лике Башкортостан, необходимо отметить существование определенных про-
блем, связанных с реализацией и исполнением их на практике. Некоторые про-
блемы носят правовой характер и связаны с выявленными пробелами в норма-
тивно-правовом регулировании. Другие проблемы происходят из категории ор-
ганизационных.  

Глава муниципалитета, будучи высшим должностным лицом в общей 
иерархии муниципального образования, должен обеспечивать устойчивое функ-
ционирование основных институтов местного самоуправления, а также 
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обеспечивать организационное единство между различными органами власти 
муниципалитета, в том числе посредством издания соответствующих муници-
пальных правовых актов, как постановлений, так и распоряжений. 

В нормативных правовых актах Республики Башкортостан, в частности в 
уставах, присутствуют такие нормы, которые требуют дополнительного разъяс-
нения и толкования. Многие из таких норм могут быть уточнены посредством 
простого внесения соответствующих дополнений на уровне законодательных ор-
ганов муниципалитета. Тем не менее, существует определенная категория таких 
норм, неопределенность которых разрешается путем разъяснения настоящего со-
держания этих норм. Предлагаемые поправки и дополнения к нормативным ак-
там, как представляется, помогут исправить недочеты законодателей и усовер-
шенствовать регулирование данной отрасли права. 

Выявленные проблемы, касающиеся исполнения правовых актов глав му-
ниципальных образований, как правило, представляют собой в определенные 
пробелы и неопределенности в федеральном, региональном и местном законода-
тельстве. Их разрешение позволит усовершенствовать законодательство и испра-
вить большое количество допущенных ошибок в области муниципального 
правотворчества. 

Предполагается, что представленные правовые способы ликвидации недо-
статков в российском законодательстве, смогут поспособствовать исправлению 
уже допущенных ошибок и совершенствованию правотворчества глав муници-
пальных образований в будущем. 
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Существует множество теорий происхождения государства. У каждой есть 

свои сторонники, но нельзя сказать, что какая-либо из теорий является бесспор-
ной, у них у всех есть как слабые, так и сильные стороны. Поэтому рассматривая 
ту или иную теорию происхождения государства, необходимо понимать её связь 
с другими концепциями и уметь определять, какие признаки схожи, а какие от-
личаются. Спортивная теория происхождения государства – достаточно мало-
изученная концепция, поэтому проблема определения места этой теории проис-
хождения государства среди других актуальна.  

Ключевые слова: теория государства и права; спортивная теория; спорт; 
Хосе Ортега-и-Гассет.  

 
Основоположником спортивной теории является философ, социолог и пуб-

лицист – Хосе Ортега-и-Гассет, объяснивший свою идею в статье 
«Elorigendeportivodel Estado». Термин «Спорт» не следует понимать так, как мы 
понимаем его сейчас. Философ даёт этому термину куда большее значение, по 
его терминологии спорт включает не только физическое развитие как таковое, 
но и ритуальные обряды и танцы. Автор в своей статье утверждает, что спорт – 
это самая важная деятельность человека, а трудовая деятельность является лишь 
производной от неё [1, c. 609–610]. Для того, чтобы проследить как спорт стал 
причиной становления государства, Хосе Ортега-и-Гассет обращает наше вни-
мание к доисторическим временам. Самой ранней формой объединения людей 
по мнению философа была «Орда», так он назвал слабо дифференцированную 
человеческую группировку, которая блуждала из одного места в другое [1. c. 
615–616]. Постепенно, в связи с увеличением количества человек в Орде, про-
изошёл переход в другую форму объединения – примитивное племя. Племя уже 
обладает некой социальной структурой, Хосе Ортега-и-Гассет берет за основу 
такой признак социальной дифференциации, как возраст, и, в соответствии с ним 
разделяет индивидов, входящих в племя на три социальных класса: класс моло-
дых (молодёжи), класс зрелых, класс старых. Семьи, как социальной группы, по-
прежнему не существует, автор подчёркивает, что все молодые называют друг 
друга братьями и сёстрами, а всех старших отцами и матерями [1, c. 615].  
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Представители класса молодёжи склонны к тому, чтобы группироваться и 
объединяться друг с другом, это так называемый инстинкт «coetaneidad» (в пере-
воде с испанского слово «coetaneidad» буквально означает сверсничество). Мо-
лодые люди, объединившись, решают напасть на ближайших соседей с целью 
похищения чужеземных женщин. Чтобы похитить их, приходится воевать, война 
порождает лидера и требует соблюдения дисциплины. Так, в молодежных объ-
единениях появляется власть. Такой ритм жизни заставляет их строить крепкое 
и надёжное убежище. В нём они готовят свои походы, совершают обряды и ри-
туалы, необходимые навыки культивируются путём суровых тренировок. Убе-
жища этих молодёжных объединений –  то место, где впервые появляется рели-
гиозный и спортивный аскетизм [1, c. 614–617].  

Следует помнить, что аскетизм изначально, в дохристианскую эпоху, имел 
физический смысл и означал «тренировочные упражнения» [2, c. 939]. «Аскеза» 
– это режим жизни атлета, полный упражнений и лишений. Автор заявляет, что 
молодёжное убежище является для них первой казармой и первым монастырем. 
Таким образом, можно говорить о том, что молодёжные объединения породили 
следующие важные явления для человечества: экзогамию, войну, дисциплину, 
систему табу внутри своей общности, культурную ассоциацию (так как молодые 
люди практиковали церемонии, ритуалы и обряды, имитирующие воинственные 
и охотничьи жесты). Женщина нуждалась в защите от набегов объединений мо-
лодых людей, она просит её у «братьев и отцов» (то есть представителей класса 
зрелых и старых соответственно). Женщина становится центром нового социаль-
ного образования, в результате чего образовывается матриархальная семья. 
Класс зрелых и старых для управления людьми и защиты от воинственной моло-
дёжи создаёт совет старейшин, сенат [1, c. 616–619]. Создание этих институтов 
(молодежные авторитарные объединения, совет старейшин, cемья) и привело к 
созданию государства.  

Приводя исторические примеры, автор рассказывает историю Спарты. Ро-
дившийся в Спарте миф о похищении Елены, несомненно, заставляет нас вспом-
нить о практике похищения чужеземных женщин. Похищение привело к началу 
Троянской войны. Война как явление, вынудила спартанских молодых людей объ-
единиться в фратрии и поселиться вдали от своих семей, в результате чего это 
военизированное объединение стало основой для Спартанского полиса.  

Рассматривая спортивную теорию и её связь с другими концепциями про-
исхождения государства трудно провести чёткие параллели. На большинство 
теорий она совершенно не похожа, однако у неё есть некоторые схожие моменты 
с инцестной, психологической и классовой теориями.  

Инцестная (половая) теория Клода Леви-Стросса заявляет нам о том, что в 
определённый этап развития древнейшее общество осознало необходимость 
установления экзогамии и запрета инцеста, поддержание этого запрета требо-
вало создания определённых институтов, применявших к нарушителям меры 
пресечения. Эти же институты занимались контактированием с другими племе-
нами касаемо, например, обмена жёнами [3, c. 59–61]. Возвращаясь к спортивной 
теории, обратим внимание на то, что молодёжные объединения шли походом на 
соседей именно ради похищения женщин – это был их мотив. Таким образом, 



42 

желание установить экзогамию служило катализатором для развития молодёж-
ных объединений (ведь чтобы совершать удачные вылазки, нужны были усерд-
ные тренировки). Если сами молодёжные общества в спортивной теории призна-
ются основной причиной создания государства, то экзогамию можно назвать 
косвенной. Получается, что и в спортивной, и в инцестной теории переход к эк-
зогамии признаётся важным шагом для появления государственности.  

Психологическая теория, выдвинутая известным правоведом Львом Пет-
ражицким, связывает рождение государства и права с существующей у человека 
потребностью в подчинении и стремлении жить в рамках организованного сооб-
щества [3, c. 74–77]. Человек всегда является членом общественного организма 
– вне общества индивид не может существовать [4, с. 217–218]. В спортивной 
теории тоже говорится о подобной психологической особенности человека. Хосе 
Ортега-и-Гассет указывает на существование у молодых людей инстинкта 
«coetaneidad» (инстинкт сверстничество). В соответствии с ним, юноша стре-
мится растворить свою индивидуальность в коллективе ровесников, ему важно 
быть членом группы. Именно этот инстинкт и побуждает первобытных предста-
вителей класса молодёжи к объединению [1, c. 616]. Таким образом появились 
молодёжные общности, которые, как было уже описано выше, и стали причиной 
появления государства. В обеих концепциях рассматривается вопрос о потреб-
ности индивида жить в обществе, в коллективе, но психологическая теория го-
ворит о существовании такой нужды в рамках всего человечества, вне зависимо-
сти от возраста, тогда как спортивная теория обозначает наличие такого явления 
у молодых людей.  

Классовая теория, выдвинутая Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом, 
содержит идею того, что в результате общественного разделения труда и появ-
ления частной собственности появляются экономические классы c противопо-
ложными социальными интересами, которые вступают в противостояние друг с 
другом. Нужна была сила, которая установила бы порядок, и умеряла столкнове-
ние классов [3, с. 69–74]. Спортивная теория тоже разделяет общество на классы, 
но эти классы образованы по возрастному критерию, о появлении именно эконо-
мических классов в спортивной теории речи не идёт. Классы, образованные по 
возрастному критерию, тоже вступают с друг другом в борьбу (класс молодёжи 
противостоит классу зрелых и классу старых), борьба молодёжных объединений 
с одной стороны и семьи (в обеих теориях считается, что изначально семья была 
матриархальной), совета старейшин с другой, приводит к созданию государства. 
Таким образом, общим для двух теорий является понятие противостояния клас-
сов. Конечно, в спортивной теории о классовой борьбе мы можем говорить 
весьма условно. Если в теории Маркса и Энгельса государство было создано в 
целях стабилизации общественных отношений и сдерживания борьбы классов, 
то в спортивной теории сама конфронтация классов и породила институты, в по-
следующем ставшие основой государства.  

Проанализировав спортивную теорию, можно сделать вывод о её уникаль-
ности относительно других теорий происхождения государства. Спортивная тео-
рия самостоятельна, а идея, которая заключается в концепции, оригинальна. При 
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этом нельзя говорить и об её «изоляции», ведь некоторые положения данной тео-
рии напоминают признаки других концепций.  
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Актуальность проблемы нетипичных источников права выражена в необ-

ходимости изучения ее характеристик и конкретных примеров. Целью работы 
является анализ главных нетипичных источников права, её характеристик, а 
также её роль в правовой системе. Исследование позволило выявить характер-
ные черты для данных источников права, а кроме того, её связь с правовой си-
стемой в государстве. В статье определяются содержание понятия и признаки 
нетипичных источников права, дается характеристика с точки зрения не типич-
ности принципов и норм международного права, правовых позиций Конститу-
ционного Суда, правоположений судебной практики, правовых актов муници-
пальных и иных негосударственных образований, правовой доктрины, индиви-
дуального договора. 
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Проблема классификации источников права остается важным по сей день. 

Данный вопрос не теряет своей актуальности, так как затрагивает важнейшие 
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аспекты функционирования правовой системы в целом и ее отдельных элемен-
тов, в частности. Типология источников важна для определения закономерно-
стей и тенденций развития национальной правовой системы и мировых право-
вых систем.  

Для начала разберем понятие «Источник права». Под источниками права 
принято понимать официально закрепленные формы внешнего выражения со-
держания права, обязательные для всех 

В зависимости от типа и вида правовых систем источники права делятся 
на типичные и нетипичные. Разделение источников права на типичные и нети-
пичные конкретизирует предварительную классификацию на предмет соответ-
ствия традиционных и нетрадиционных источников права параметрам опреде-
ленного типа и вида правовой семьи. Если соотношение между традиционными 
и нетрадиционными источниками права соответствует структуре зависимостей, 
которые характерны для типа и вида правовой системы, то они относятся к ти-
пичным источникам права, а если не соответствуют – к нетипичным Н.В. Силь-
ченко считает, что «...к нетипичным источникам права относятся те источники 
права, которые не только по форме или содержанию – а главное, по месту в си-
стеме источников права – нельзя отнести к определенному типу и виду правовых 
систем. Нетипичные источники права не вписываются в структуру источников 
права, которая характерна для типа и вида правовой системы» 

Рассмотрим характеристики нетипичных источников права:  
1) Не характерность с точки зрения сформированных правовых традиций 

конкретной правовой системы 
2)  К. В. Петров, В. А. Сапун и М. Г. Смирнова выделяют «Отсутствие чет-

ких правотворческих процедур их формирования». Нельзя не согласится с тем, 
что данная характеристика подходит для нетипичных источников права. Так же 
следует отметить, что по мимо отсутствия самой процедуры также не определя-
ется их юридическая сила, что затрудняет их соотношение с традиционными ис-
точниками права и между собой. 

3) Нетипичные источники права в определенных случаях могут представ-
лять собой и систему ненормативных предписаний, необходимых для обеспече-
ния единообразного регулирования общественных отношений и учитываемых 
правоприменительными органами при разрешении споров и которые содер-
жат индивидуальные нормы. 

4)  Субсидиарный характер применения. Так для нетипичных источников 
характерно, что на высшие уровни постановлений могут вноситься те вопросы, 
которое не могут быть решены на более низком. 

5) Типичные источники права в совокупности отличаются системностью 
и иерархичностью, что не отмечается у нетипичных источников.  

6) В нетипичных источниках права отсутствуют четкие правотворческие 
процедуры их формирования 

7) Неофициальность выраженных в них юридических норм и наличие в них 
индивидуальных норм 

Приведем нетипичные источники права: 
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1) Общепризнанные принципы и нормы международного права, сформу-
лированные в официальных международно-правовых документах. Посредством 
реализации  в российскую правовую систему они приобретают характер источ-
ников права и согласно ст. 15 Конституции РФ:  «Общепризнанные принципы и 
нормы международного права и международные договоры Российской Федера-
ции являются составной частью ее правовой системы».Но нетипичный характер 
данной правовой формы заключается в том, что законодатель, впервые на уровне 
конституционного акта признал за международными принципами и нормами 
роль формы права. 

2) Правовые позиции Конституционного Суда РФ, которыми приостанав-
ливается действие норм, противоречащих Конституции, либо закон, другой пра-
вовой акт признаются соответствующими конституционным правовым положе-
ниям. Данные правовые позиции обладают рядом особенностей:  

1) Правовые позиции Конституционного Суда формируются в процессе 
рассмотрения конкретных дел, при помощи определенной процедуры конститу-
ционного судопроизводства.  

2)  Возможность разделения правовых позиций Конституционного Суда на 
самые разнообразные по своему характеру и содержанию разновидности. Так, 
Н.В. Витрук считал, что правовые позиции Конституционного Суда можно под-
разделить на такие виды, как: а) “правовые позиции Конституционного Суда, ко-
торые сложились в процессе толкования конституционных норм и разрешения 
предусмотренных Законом споров о компетенции на основе соответствующих 
конституционных положений и б) правовые позиции, которые сформировались 
в процессе выявления конституционного смысла отраслевого законодательства, 
а также внутригосударственных и международных договоров. 

3) Обладание особой юридической силой и наличие особой юридической 
природы у правовых позиций Конституционного Суда .Правовые позиции в из-
вестном смысле имеют  окончательный характер, так как над Конституционным 
Судом нет никаких судебных инстанций, которые могли бы оспаривать его ре-
шения, и обладают юридической силой, приравненной к юридической силе Кон-
ституции. 

4) Правовые позиции «приобретают характер конституционно-правовых 
норм, принципов, понятий, но ими не становятся» 

5) Првовые позиции Конституционного Суда носят обязательный характер  
3) Правоположения юридической практики, имеющие субсидиарный ха-

рактер применения при разрешении конкретных правовых ситуаций. Касаемо 
правоположений судебной практики нужно отметить, что не все элементы су-
дебной практики выступают в виде правоположений, а те, которые являются 
своеобразными правовыми средствами, приобретают определенную юридиче-
скую силу и степень обязательности. В пользу признания данных норм нетипич-
ным источником права может быть приведен ряд доводов: формальный характер, 
связь с реализацией властных полномочий судов, процессуальный характер, так 
как выражены в актах судебной власти, а отправление правосудия – юридически 
значимая деятельность, нормативный характер, влекут строго определенные 
юридические последствия, субсидиарный  (дополнительный) характер. 
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4) Правовая доктрина, в которой формируется новый правовой феномен – 
«право прав человека», законодательной основой которого служит конституци-
онное признание прав и свобод человека высшей ценностью (ст. 2 Конституции 
РФ). Доктрина права прав человека необходима для определения правовых 
средств добросовестного пользования неотъемлемыми правами и свободами, 
сформулировать основы юридического механизма их реализации. В этом каче-
стве доктрина выступает источником нового правового явления в структуре рос-
сийской системы – «права прав человека и гражданина». 

7) Правовые акты муниципальных и иных негосударственных образова-
ний. Любые акты муниципальных образований имеют подзаконный характер и 
содержат в себе нормы права, которые являются общеобязательными для насе-
ления данного территориального образования. Так же стоит отметить, что пра-
вовой характер актов муниципального образования определяется в силу наделе-
ния местного самоуправления и его правотворческих органов соответствую-
щими полномочиями.  Источники муниципального права появляются в той 
сфере отношений местного уровня, которая не требует прямого государствен-
ного воздействия. Все это придает нормативным актам муниципальных органов 
характер нетипичных источников права. 

8) Индивидуальный договор. Прежде всего, частный договор формируется 
на локальном уровне. То есть субъекты частного отношения своей волей форми-
руют соглашение, направленное на достижение определенного правового ре-
зультата. Заключая договор, стороны формируют весьма действенный регулятор 
частного правоотношения, которое возникает, между конкретными субъектами. 
Подобное отношение может регулироваться при помощи соответствующих ин-
дивидуальных правовых, локальных норм, которые допускают подобное регули-
рование. Субъекты данных отношений сами могут определять характер и осо-
бенности подобных отношений, но необходимо  чтобы данные отношения и их 
условия не выходили за рамки, указанные в законодательстве. В этом заключа-
ется подзаконный характер всех нетипичных источников права, в том числе и 
договора. 

9) Правовой обычай – это сложившееся и ставшее обязательным правило 
поведения в результате многократного и единообразного повторения в опреде-
лённой сфере деятельности. Другими словами, это вошедшее в привычку и до-
статочно широко применяемое правило поведения, отражающее правовое содер-
жание общественных отношений, которому придана форма позитивного права. 
Для него характерны: длительность формирования, общепризнанность, локаль-
ность, многократность применения, не зафиксированность, непротиворечивость. 
В отличие от других источников права правовой обычаях характеризуется свое-
образием формы. Он менее формализован и предоставляет сторонам свободу 
собственного усмотрения. Правовой обычай может представлять собой одно или 
несколько требований к поступкам, которые становятся общеобязательными в 
определенных ситуациях. Так можно сделать вывод о том, что правовой обычай 
является нетипичным источником права 

Таким образом, изучая нетипичные источники права, мы выявили их ха-
рактеристики. Рассмотренные нами нетипичные источники частного права могут 
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встречаться как таковые и в публично-правовой и международно-правовой сфе-
рах.  Частный договор же содержит в себе индивидуальные правовые предписа-
ния в подавляющем большинстве случаев направленные на регулирование част-
ных отношений, тем самым выступая наиболее ярким представителем нетипич-
ных форм права.  Так же исследование не исключает иные формы нетипичных 
источников права. 
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О роли и значении государственной власти можно говорить долго и много. 

Самое главное в организации государственной власти в какой-либо стране – это, 
во-первых, обеспечение безопасности населения и территориальной целостно-
сти, во-вторых, достижение соответствующего уровня жизни граждан, и, в-тре-
тьих, стремление к оптимизации и гармонизации общественных отношений.  

Данная статья раскрывает значение государственной власти, выделяет осо-
бенности государственной власти и государственного управления в России на 
историческом, правовом, культурном и социальном фундаментах. Ярко выражен 
смысл существования государства и его задачи с давних времён и до нашего вре-
мени. Статья чётко выделяет те истинно российские ценности, на основе и по-
средством воплощения которых в жизнь и существует наша страна, Россия, яв-
ляющаяся самым большим государством на планете. 

Ключевые слова: право, государство, власть, управление, Россия, закон, 
конституция. 

 
История России вплоть до сегодняшних дней полна крайностей. Русский 

народ постоянно преодолевал различные невзгоды, терпел набеги, открывал но-
вые земли и побеждал в войнах, защищая их, при всём этом сумев сохранить 
свою независимость, сберечь и развить культуру, достичь и приумножить новых 
высот в науке. После распада Союза Советских Социалистических Республик в 
чрезвычайно непростой и сложной ситуации, сложившейся на международной 
арене и в своих внутренних делах, Россия сумела преодолеть эту страницу в 
своей истории с большими потерями и трудностями, но смогла, и сейчас вновь 
находится на главных ролях в мире, там, где ей и положено быть. 

Государство - это самый крупный и наиболее значимый институт для всех 
людей. Его влияние практически не ограничено и это обуславливается тем, что 
государство в своей жизнедеятельности охватывает абсолютно все значимые 
сферы жизни всего общества. 

Государство защищает своих граждан от внешних и внутренних угроз, та-
ких, как, например нападение другой страны или внутренний и международный 
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терроризм, гарантирует права и свободы человека, и все это становится возмож-
ным благодаря институту государственной власти.  

Государственная власть отличается от любых других проявлений власти 
тем, что она более обширная и разносторонняя, в конце концов, имеет гораздо 
больше полномочий и глобальный  характер. 

Законы обретают свою правовую силу как в результате каких-то неоспори-
мых истин, с которыми согласно подавляющее большинство людей, так и на ос-
нове обычаев, традиций, ритуалов, которые издавна соблюдались людьми,живу-
щими в данной стране. 

Понимание того, что все мы живём на своей земле, так или иначе вместе 
решаем общие задачи и ведём совместную хозяйственную деятельность, поло-
жительно отвечает на вопрос о необходимости  существования государственной 
власти. 

Это упорядоченный комплекс мероприятий, направленных на все сферы 
жизни людей: экономическую, социальную, духовную, политическую, нрав-
ственную, оздоровительную, научную, техническую, производственную и мно-
гие другие. 

На всем протяжении истории единство государственной власти обеспечи-
вали и обуславливали некоторые способы осуществления государственной вла-
сти, каковые в той или иной степени сохраняют свою актуальность и сегодня: 

1.Иерархия, как метод достижения единства государственной власти и ис-
пользует строгое подчинение органов государственной власти по вертикали. 

2. Выделение одной ветви власти среди других, примером является обос-
нование существования системы государственной власти Джона Локка как сово-
купности федеральной, можно сказать, ветви власти, исполнительной ветви и за-
конодательной. 

Эта система была обоснована тем фактором, что законодательной власти в 
настоящей системе подчинялись федеральная ветвь и исполнительная ветвь вла-
сти в целях обеспечения целостности и единства государственной власти, 
именно это и представляло собойосновополагающуюценность, можно сказать, 
фундаментом этой системы.  

Этот метод, кстати говоря, получил распространение в странах с парла-
ментской формой правления; 

3.Третий, и, пожалуй, наиболее распространившийся способ достижения 
единства государственной власти являет собой создание системы сдерживания и 
противодействующих друг другу субстанций между разными ветвями государ-
ственной власти, где каждая ветвь власти настолько тесно переплетена с другой 
ветвью власти так, что ни одна не имеет возможности противодействовать дру-
гой и не имеет возможности выполнять свои собственные задачи без сотрудни-
чества с другими ветвями государственной власти. Данный метод получил рас-
пространение в различных государствах, например, в Соединённых Штатах Аме-
рики. 

Существуют главные, ярко выделенные черты политической а значит и 
государственной власти: 
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1.Присутствие субъекта и объекта государственного управления, где субъ-
екты подразделяется на первичные, где субъектами являются большие социаль-
ные группы с имеющимися собственными интересами и вторичные, где под 
субъектами понимаются как органы государственной власти, так и различные 
организации, например, партии; 

2.Законодательно определённые полномочия субъектов государственного 
управления страной; 

3.Полноценный и точный механизм воплощения в жизнь принятых реше-
ний государственной власти; 

4.Принцип трёх ветвей власти, то есть разделение государственного управ-
ления; 

5.Власть, имеющая легитимность, то есть полная поддержка со стороны 
общества и граждан действующей власти или подавляющего большинства граж-
данского общества. 

Понятие государственного управления относится по большей части к ис-
полнительной ветви власти. Согласно главе шестой статьи 110 Конституции Рос-
сийской Федерации – «исполнительную власть Российской Федерации осу-
ществляет Правительство Российской Федерации». 

Можно представлять государственное управление, управление страной как 
находящееся ровно посередине между государственной властью и конкретными, 
самое главное, реальными сферами жизни всех граждан. Через управление госу-
дарством, государственная власть как бы показывает и преподносит на блюдечке 
эти достижения, которые были достигнуты в результате деятельности всей 
страны, всего государства и народа, и сами эти достижения являются призывом 
к тому, чтобы работать ещё лучше и эффективнее, быть патриотом своей страны 
и все будет хорошо, как и при достижении предыдущих результатов. 

Необходимо преодолевать и отходить от стереотипных и уже не имеющих 
под собой никаких оснований утверждений о том, что государство это аппарат 
людей, которые находятся на государственной службе со строгой иерархией и с 
подотчетностью перед непосредственным руководством. Немаловажную, а с 
эволюцией института государства как такового и более значимую и высокую 
роль в управлении государством играет гражданское общество. Об этом очень 
важно помнить. 

Государство является не собранием разрозненных органов государствен-
ного управления, действующих невпопад, а как чётко структурированный поли-
тический и правовой институт общества.  

Государство, как высшая форма организации общества, является его ос-
новной движущей политической силой как внутри страны, так по понятным при-
чинам и в межнациональных делах. Оно также существует в роли главного ин-
струмента, который добивается всего необходимого для общества путём произ-
водства материальных благ и достижения собственных международных целей и 
выполнения задач, направленных на обеспечение основных и жизненно важных 
потребностей страны. 

Иными словами, доверие народа к власти, активное взаимодействие госу-
дарственно-частного партнёрства, укрепление ниточек, связующих людей и 
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государство, увеличивающаяся гражданская ответственность и социальная от-
ветственность крупного бизнеса, кратно улучшает государственное управление 
и усиливаетгосударственную власть, одновременно давая гораздо более широ-
кий простор для действий руководства страны на геополитической арене мира. 

Россия на протяжении всей своей истории, начиная от крещения Руси и до 
сегодняшних дней, имела по большому счёту жёсткую вертикаль власти. И в 
силу наличия своих огромных бескрайних территорий, Россия, наверное, дей-
ствительно не могла управляться как-то иначе. Одно дело, когда в государстве с 
небольшой площадью государственная власть решает свои задачи, и совсем дру-
гое, когда под твоей ответственностью страна с одиннадцатью часовыми поя-
сами. 

У государственной власти должна быть национальная идея, общая, захва-
тывающая всех граждан страны. Представление своего государства среди про-
двинутых государств мира и стремление занять достойное место на геополити-
ческой арене. Не зря Президент Российской Федерации Владимир Владимиро-
вич Путин говорил, что у России нет, и не может быть другой объединяющей 
страну идеи, кроме патриотизма. 

Государство организует общество, учитывает веяния времени и общее 
настроение, исторически сложившиеся обычаи и особенности уклада жизни, ре-
шает общие государственные и национальные задачи, такие, как, например, обо-
рона страны, поддержание внутреннего порядка, продовольственной безопасно-
сти населения, живущего на территории страны, развития медицины, науки, 
культуры, промышленности, поддерживает и охраняет традиции.  

Например, благодаря поправкам в Конституцию Российской Федерации в 
2020 году, которые были одобрены подавляющим большинством граждан Рос-
сии в ходе общероссийского голосования, в главном законе нашей страны была 
законодательно закреплена одна из наших незыблемых исторических ценностей 
- под понятием «брак» стал пониматься союз мужчины и женщины. 

Сущность государственной власти заключается в обеспечении таких усло-
вий и рамок поведения людей в обществе, которые позволяют любому человеку 
заниматься любимым делом, создавать семью, иметь достойный доход и соот-
ветствующий уровень жизни без или с минимальными различными внешними и 
внутренними потрясениями, которые разрушают стабильность и влекут за собой 
нарушение исторически сложившегося порядка и привычного уклада жизни для 
десятков миллионов людей. 

 
  



52 

УДК 342.4 
 

РОЛЬ МОЛОДЕЖИ В УКРЕПЛЕНИИ СОВРЕМЕННОЙ  
РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

 
Никитина Гульнара Алексеевна  
студент Казанского института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России), 
г. Казань, Россия 
gulnara.nickitina2013@yandex.ru 
Научный руководитель: 
Березовская Елена Владимировна 
доцент кафедры теории, истории государства и права и философии 
Казанского института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России), к.ю.н, 
г. Казань, Россия 

 
Актуальной задачей Российской Федерации на современном этапе ее раз-

вития является укрепление ее государственности как важнейшего фактора ста-
бильности и развития российской цивилизации. Целью работы является опреде-
ление роли и местамолодого поколения в укреплении современной российской 
государственности. Исследование позволило выявить различные инновацион-
ные формы деятельности молодых людей, направленные на формирование их 
гражданской идентичности, а также обозначить важность поддержки молодежи, 
их активного участия в жизни общества и государства, реализации их потенци-
ала в рамках общественных молодежных формирований. 

Ключевые слова: современная молодежь; российская государственность; 
состояние общества; гражданская идентичность; правовое воспитание; правовая 
культура, молодежные формирования. 

 
За последние месяцы проблема укрепления российской государственности 

приобрела наиболее острый характер в условиях, усиливающихся с каждым днем 
внешнеполитических, а вместе с ними экономических вызовов, угрожающих 
национальной безопасности и суверенитету нашей страны. Именно поэтому на 
данный момент необходимо принятие мер, укрепляющих институты российской 
государственности.Директор Института российской истории РАН Ю.А. Петров 
определилгосударственность как «исторически сложившуюся систему представ-
лений о роли, функциях, правах и обязанностях государства и его институтов, 
традициях государственного управления» [1, с. 6]. По мнению Н.М. Рогожина 
представления о государственности могут существовать в различных формах: в 
поведении и исторической памяти людей, в комплексе социально-психологиче-
ских представлений о власти, в научных исследованиях по истории, праву и эко-
номике государства [1, с. 72]. 

Государственность,в свою очередь,состоит из элементов, поддерживаю-
щих ее равновесие, обеспечивающих ее укрепление и сохранность. Анализируя 
вопрос о государственности, ученые по-разному подходят к вопросу о выделе-
нии ее компонентов. В частности, к ним относят само государство, 
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государственную власть, государственный аппарат, политическую систему об-
щества, правовую и информационную системы, социальную и духовно-культур-
ную организации, в том числе национальные, конфессиональные и межличност-
ные отношения. 

Так, немаловажную роль в развитии и укреплении российской государ-
ственности как явления, характеризующего состояние общества на определен-
ном этапе его развития, играет социальная категория – молодежь. В современных 
политических процессах роль молодежи актуальна как никогда, поскольку это 
активная и динамичная социальная группа, предопределяющая развитие обще-
ства и государства. «Молодежь – опора сегодняшнего дня и будущее России…» 
– говорил президент России, Владимир Путин на одной из ежегодных пресс-кон-
ференций [2]. 

Будучи значительной частью населения Российской Федерации, молодежь 
представляет большую ценность для общества, обладая вместе с тем высоким 
уровнем мобильности, энергичности и здоровьем и отличается от иных групп в 
социуме. Все это определяет молодых людей как основу будущего состояния об-
щества. 

К сожалению, современное общество России все еще не отличается сфор-
мированностью институтов гражданского общества, которое является одним из 
составляющих элементов государственности. У многих граждан отсутствуют ба-
зовые политические знания и компетенции. Однако, молодые люди отличаются 
присущей им постоянной социализации, в отличие от взрослых людей, имеющих 
в большинстве случаев завершенное образование, профессию, жилье, семью и 
детей, ответственность перед другими людьми. Ввиду социальной активности-
данной социально-демографической группы населения, жизненных установок, 
стремления к освоению чего-то нового и способности быстро и оперативно адап-
тироваться к изменениям, важным фактором для развития гражданского обще-
ства в нашей стране, а вместе с ним и укрепления государственности России в 
целом могут стать общественные молодежные объединения и формирования. 
Поэтому важной задачей для государства должно оставаться проявление инте-
реса к молодежи и направление перечисленных качеств в нужное русло. 

Говоря о социальной и духовно-культурной организации общества, мы не 
можем не обратиться к категории гражданской идентичности, означающей фе-
номен осознания личностью на общекультурной основе своей принадлежности 
к общности граждан государства. В свою очередь, немаловажную роль в форми-
ровании гражданской идентичности играет система образования России, при-
званной способствовать консолидации российского общества в условиях эконо-
мических, политических и социальных изменений [3, с. 244; с. 4, 45]. Важно по-
нимать, отмечает Е.О. Михайлова, что вопросы идентичности российской моло-
дежи напрямую связаны сохранением государственности и устойчивым разви-
тием страны, а также преодолением идеологического кризиса в российском об-
ществе, возрождением уважения к национальному историко-культурному насле-
дию [5, с. 144]. 

Стоит понимать, что при получении образования молодежью, процесс обу-
чения учащихся школ и студентов должен быть дополнен различными 
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инновационными формами деятельности, направленными на формирование 
гражданской идентичности. На примере студентов юридического факультета мы 
видим, как молодежь может проявить свои знания и навыки на практике, внести 
роль в правовое воспитание населения, повышение правовой грамотности уже 
во время своего обучения в высшем учебном заведении. Так, к одним из вариан-
тов практической реализации таких форм деятельности можем отнести участие 
молодежи, а именно студентов в работе юридической клиники, в процессе рас-
пространения юридических знаний среди населения, в том числе своих сверст-
ников. 

Участие в подобной общественной деятельности несомненно несет в себе 
положительные результаты – повышение уровня правосознания и правового вос-
питания самой молодежи, развитие правовой грамотности граждан, их осведом-
ленности о характере и способах осуществления и защиты их прав и законных 
интересов, охраняемых государством, а также реализации права на квалифици-
рованную юридическую помощь, которую гарантирует Конституция Российской 
Федерации, что способствует укреплению государственности. 

По нашему мнению, привлечение студентов к такой форме общественной 
работы как юридическая клиника подчеркивает важность роли молодежного 
движения и на уровне образовательного учреждения, и на уровне государствен-
ном. Л.Ф. Гинцяк считает, что сегодня термин «юридическая клиника» исполь-
зуется в двух значениях: во-первых, как организационная структура; во-вторых, 
как специальная учебная программа [6, с. 7].  

В качестве примера приведем деятельность юридической клиники «Фе-
мида» Казанского института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России), основное 
предназначение которой является оказание бесплатной правовой помощи граж-
данам, нуждающимся в социальной поддержке; проведение практических заня-
тий по оказанию юридической помощи населению, а также взаимодействие с ми-
нистерствами и ведомствами. Периодически студенты-клиницисты принимают 
участие в программе по оказанию бесплатной юридической помощи, а именно: 
рассматривают обращения граждан, связанные с защитой прав потребителей; 
под руководством специалистов и преподавателей оказывают юридическую по-
мощь как в устной, так и письменной формах, разрешают проблемы этико-про-
фессионального характера, а также составляют юридические документы – заяв-
ления, ходатайства и пр. Таким образом, юридическая клиника является тем ме-
стом, где студенты могут получить большой опыт и выработать практические 
навыки, применить свои теоретические знания, полученные в процессе обуче-
ния, на практике, а последующем выступить в качестве базы практики для обу-
чающихся. 

Стоит отметить, что такая деятельность повышает уровень доверия граж-
дан государству, меняет представления о праве, а молодых людей делает достой-
ными гражданами своей страны, формирует их осознанность и понимание своей 
роли в будущем и ответственности в обществе. 

Отметим, однако, что юридическая клиника отнюдь не единственная 
форма работы студентов с гражданами. В сентябре 2022 года при Региональной 
молодежной общественной организации «Лига студентов Республики 
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Татарстан» был создан Юридический центр, который оказывает помощь по пра-
вовым вопросам студенчества. Таким образом, студенты, обучающиеся на 1-4 (5) 
курсе юридической специальности могут попробовать свои навыки в работе 
юриста уже во время своего обучения, помочь изучить проблему и разработать 
решение, оказывая при этом правовое просвещение практически своим ровесни-
кам, которые менее разбираются в юридических вопросах. 

Не можем оставить без внимания и деятельность Совета молодых юристов 
Татарстанского регионального отделения Общероссийской общественной орга-
низации «Ассоциация юристов России», в рамках которой реализовывается про-
ект «Школа права».  

«Школа права», с одной стороны, выражает новый подход в подготовке 
студентов, которые имеют возможность попробовать себя в роли лектора. С дру-
гой стороны, для учащихся 8-11 классов излагают материал правового характера 
в увлекательной и интерактивной, а главное – доступной для них форме, на важ-
ные с точки зрения их общего и правового воспитания, темы. Очень важно про-
водить беседы на такие темы как юридическая ответственность несовершенно-
летних, формирование стандарта антикоррупционного поведения, рассказывать 
о том, что определяет границы дозволенного в сети Интернет и в реальной 
жизни, говорить о правовых основах финансовой грамотности еще в школе, по-
скольку все это также является процессом правового просвещения и распростра-
нения знаний о праве среди молодежи. В последующем это несомненно способ-
ствует росту правовой культуры молодых людей и их уважительного отношению 
к праву, законности и правосудию, наделению их важными качествами для 
жизни в правовом государстве – активной гражданской позиции, способности к 
социальному творчеству, терпимости. 

Хотелось бы отметить, что данный проект получил признание со стороны 
Президента России во время встречи со студентами юридических вузов. О 
«Школе права» В.В. Путин высказался следующим образом: «Хорошая прак-
тика, просто замечательная. И вам интересно, и ребятам» [7]. Действительно, та-
кая практика способствует не только возможности студентов попробовать себя в 
новом амплуа и поделиться знаниями, но и расширению знаний обучающихся 
школ, ведь зачастую для современной молодежи авторитетом являются люди 
примерно такого же возраста, что и они, и поэтому предпочитают больше при-
слушиваться к своим ровесникам. 

Таким образом, ключевым фактором решения стоящей перед страной за-
дачи формирования и укрепления современной российской государственности 
является активное вовлечение молодежи в общественную жизнь. Государству 
необходимо создать условия для самореализации молодых людей, школьников и 
студентов, развития их гражданской идентичности и вовлечения их в построе-
ниегражданского общества, одновременно совмещая с получением образования. 
Поскольку молодежь – это основа будущего, основа политического, социально-
экономического, научного, спортивного и культурного развития, политика госу-
дарства должна быть направлена на поддержку молодых людей и их привлече-
ние к созидательному и активному участию в жизни общества и государства. 
Начинать данную работу необходимо с молодого возраста, закладывая основы о 
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высокой нравственности правовых норм и правовой культуре уже в общеобразо-
вательной школе, институте. От этого зависит наше будущее и дальнейшее раз-
витие общества, а вместе с этим и укрепление государственности России. 
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Правовые нормы являются во многом также морально-нравственными со-

циальными нормами. Моральные норм общества формируют содержание права. 
Нарушение норм права вызывает негативную реакцию со стороны общества.  
Нормы права также служат критерием моральности поступков. Таким образом, 
право и мораль имеют взаимное влияние друга на друга. В подтверждение этому 
приводятся цитаты из некоторых действующих законов, в современной России 
и за рубежом, регулирующих деятельность органов государства и семейные и 
иные отношения. 

Ключевые слова: право, мораль, нормы, закон, общество, семья. 
 
Взаимосвязь норм права и морали является одним из актуальных и инте-

ресных вопросов на протяжении многих столетий. 
Это связано с большим значением данных понятий в жизни человечества. 

Мораль обеспечивала мотивацию действиям людей, общества и помогала фор-
мировать отношение населения к государственным и правовым нормам, опреде-
ляла желательность или нежелательность определенного общественного устрой-
ства. Право, которое создано на основе морали, в свою очередь, управляло жиз-
нью и деятельностью  в течении большей части его истории. 

Воздействие моральных норм на право нормы осуществляется в процессе 
становления приоритетов системы права при помощи ценностей морали. Непо-
средственно с точки зрения моральных норм формируются важнейшие критерии 
правовых норм, право оценивается как справедливое и несправедливое, склады-
вается представление о праве как о гуманистической ценности. Большая часть 
правовых норм представляют собой позитивные и негативные нормы поведения, 
которые закреплены в законодательстве и выражают морально-нравственную 
оценку со стороны общества. 

Если обратиться к истории, можно заметить, что мораль, требуя наделения 
правами всех членов общества, способствовала падению системы крепостниче-
ства и рабства, установлению равной для всех системы правосудия и гуманиза-
ции системы наказаний. 

Влияние морали на право сказывается и на применении правовых норм на 
практике. В общих требованиях право не имеет возможности принимать во 
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внимание индивидуальные особенности отдельно взятых случаев. Это можно 
проследить в судебных решениях и требованиях отдельных лиц, выражаемых 
смягчением или ужесточением наказания в отдельных случаях [1]. 

Право также влияет на мораль. Правопорядок, организованный на системе 
справедливости и обеспечивающий формальное равенство способствует реали-
зации моральной свободы и созданию условий для нормальной жизнедеятельно-
сти общества. 

Право вносит в отношения между людьми устойчивость и твердость. Из-
за того, что  личных мотивов людей не достаточно для устранения столкновений 
в обществе, появляется необходимость в твердой правовой организации, которая 
будет объединять личные мотивы людей и сдерживающую силу закона. Право, 
воздействуя на мораль, способствует её глубокому проникновению в обществен-
ные отношения и в то же время под влиянием моральных норм правовые нормы 
постоянно обогащаются, расширяется их нравственная основа, повышается ав-
торитет и возрастает роль права как социального регулятора отношений в обще-
стве. 

Характерной чертой взаимодействия морали и права является их взаимо-
действие, сближение, их усиление влияния обоих на общественные отношения. 
В процессе обоюдного регулирования отношений в обществе возникает новое 
явление – морально-правовое воздействие. 

Отражение моральных норм в нормативно-правовых актах является мно-
гоуровневым и многоплановым. 

Рассмотрим связь норм права и морали в законодательстве Российской Фе-
дерации 

К примеру, в статье 7 Федерального конституционного закона «О судебной 
системе Российской Федерации» указано, что  все равны перед законом и судом, 
суды не отдают предпочтения каким-либо органам, сторонам, которые участ-
вуют в процессе по признакам их государственной, социальной, половой, расо-
вой, национальной, языковой или политической принадлежности либо в зависи-
мости от их происхождения, имущественного и должностного положения, места 
жительства, места рождения, отношения к религии, убеждений, принадлежности 
к общественным объединениям, а равно и по другим не предусмотренным феде-
ральным законам основаниям. Таким образом закреплен моральный принцип 
равноправия. 

В статьях закона «О полиции» указано, что сотрудник полиции, при при-
менении специальных средств, огнестрельного оружия и физической силы обя-
зан: Предупредить лицо о намерении использовать специальные средства (ору-
жие) или применить физическую силу. Здесь можно увидеть издавна сложивше-
еся в народе правило не действовать исподтишка. Лицам, получившим разного 
рода телесные повреждения, обеспечить предоставление первой медицинской 
помощи, уведомление их родственников в максимально возможный короткий 
срок. Таким образом, нашла отображение моральная норма о ценности семейных 
уз. Уже много тысячелетий назад люди считали членов семьи самыми близким 
кругом для человека, поэтому с моральной точки зрения решение поставить их в 
известность считается правильным. 
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Статья 21 Конституции Российской Федерации предусматривает, что гос-
ударство должно обеспечить неприкосновенность достоинства личности. Не до-
пускается, чтобы кто-либо подвергался насилию, пыткам, унижающим челове-
ческое достоинство и жестокому обращению, наказанию. Без добровольного со-
гласия лица, оно не может быть подвергнуто научным или медицинским опытам. 
В этих нормах можно найти черты давно образовавшегося правила уважитель-
ного отношения к человеку. Например, в правовых нормах, относящихся к здра-
воохранению указано, что пациент имеет право на облегчение боли, связанной с 
медицинским вмешательством или заболеванием, таким образом проявляется 
уважение к человеку в целях недопущения падения его достоинства в глазах 
окружающих из-за испытываемой боли. Благодаря медикаментам человек оста-
ется в здравом уме и тем самым может себя контролировать, не совершая поро-
чащих честь поступков из-за вспышек боли. 

В Федеральном законе «Об опеке и попечительстве» указаны обязанности 
опекунов и попечителей над детьми-сиротами ( издревле сложившееся правило 
заботы о детях) и обязанности опекунов над пожилыми людьми ( моральная 
норма уважения старших и заботы о старшем поколении). 

В Семейном кодексе РФ прописывается, что содержать своих нетрудоспо-
собных членов семьи – это не только правовая обязанность родителей и других 
членов семьи. Налицо одна из разновидностей нравственного общественного 
свойства, правовая интерпретация которых проявляется в правилах, посвящен-
ных алиментным обязательствам членов семьи. 

Нравственные нормы содержатся и в положениях, которые касаются труда 
несовершеннолетних. В интересах охраны труда несовершеннолетних запреща-
ется применение их труда на работах с опасными или вредными условиями 
труда, на подземных работах, а также на работах, выполнение которых может 
принести вред нравственному развитию.  

Важно отметить наличие норм морали в  статье 3 Федерального закона «О 
свободе совести и о религиозных объединениях» где указано, что тайна исповеди 
охраняется законом. Священнослужитель не может быть привлечен к ответ-
ственности за отказ от дачи показаний по обстоятельствам, которые стали из-
вестны ему из исповеди. Прослеживается явное пересечение моральных боже-
ственных норм и норм права. 

Рассмотрим также соотношение морали и права на примере Королевства 
Саудовская Аравия. Исследуя нормативно-правовой акт страны, первым можно 
отметить то, что форма судопроизводства является частью Шариата (совокупно-
сти религиозных предписаний мусульман, касающихся практически всех аспек-
тов их жизни). Данный аспект позволяет нам считать, что поведение людей ба-
зируется, в первую очередь, на моральных принципах. Саудовская Аравия -пат-
риархальная страна, европеизация, касающаяся общественной жизни, в условиях 
глобализации и выполнения международно-правовых обязательств выражена 
локально. В современных условиях признания прав человека, демократических 
принципов развития государств, приоритета гражданского общества и правового 
государства Шариат Саудовской Аравии сложен для понимания представителей 
иных стран, поскольку санкциями за нарушение закона являются 
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насильственные методы «воспитания», что кажется нравственно неприемлемым 
в 21 веке. В качестве примера можно привести статью 11 Уголовно-процессуаль-
ного закона, которая гласит, что «Приговор к смерти, забиванию камнями, ампу-
тации или кисас, в случаях иных, чем смерть, …, не должен быть окончательным, 
если только он не подтверждён постоянным составом Высшего судебного со-
вета», однако, для большинства мусульман, Шариат – это право управлять собой 
так, как они считают нужным, исходя из воспитания и сложившегося в обществе 
«ярлыка поведения». Доказательством является статья 9 данного закона: «При-
говоры могут оспариваться либо осужденным, либо обвинителем». Ещё одной 
особенностью нормативно-правового акта Саудовской Аравии является то, что в 
отличие от общего права, исламское право может включать такие аспекты, как 
«не лги», «не пей», «не воруй», что имеет моральные призывы, а не угрозы нака-
зания [2]. 

В заключение хотелось бы отметить, что большинство правовых норм 
представляют собой законодательное закрепление негативных и позитивных 
норм человеческого поведения, имеющих морально-нравственную оценку со 
стороны общества. Из этого следует, что правовые нормы можно рассматривать, 
как морально-нравственные и социальные нормы, с нарушением которых обще-
ство не желает мириться, так как их нарушение вызывает негативную реакцию 
со стороны общества.  

Нравственные и моральные нормы отражены в специальных правовых ак-
тах. 
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Достаточно актуальной в настоящее время является проблема феномена 

кибербуллинга. Целью работы является изучение данной социальной проблемы, 
а именно разъяснение значения термина «кибербуллинг», всестороннее рассмот-
рение аспектов его проявления, определение участников и их психологических 
особенностей, а также форм и видов проявления кибербуллинга. В ходе изучения 
данной темы проводилось исследование, которое позволило сделать вывод о ши-
роком распространении и высоком уровне латентности, что означает необходи-
мость проведения информирования населения о наличии такой социальной про-
блемы с целью осуществления превентивных норм. 

Ключевые слова: цифровая среда; кибербуллинг; киберагрессия; социаль-
ная поддержка; виктимизация; социальные сети 

 
Конституция Российской Федерации гарантирует каждому гражданину 

свободу слова и мысли, наделяет правом свободно искать, передавать, получать 
и распространять информацию любыми способами. Но достаточно важно, чтобы 
свобода мнения и свобода высказываний не нарушала существующее законода-
тельство. 

В настоящее время с неимоверной скоростью развиваются информацион-
ные технологии, и с каждым днем появляется все больше способов, методов и 
предметов для коммуникации людей. Сейчас общение людей происходит не 
только в реальной жизни, но и в виртуальной. Практически каждый имеет доступ 
к сети Интернет, а также различные гаджеты, которые, собственно, и позволяют 
передавать информацию через «сеть».  

По состоянию на 2022 год в мире насчитывалось 5,31 млрд пользователей 
мобильных устройств, что составляет более 67% мирового населения, а Аудито-
рия Интернета насчитывает 4,62 миллиарда человек, при этом в социальных се-
тях зарегистрировано 58,4% мирового населения. [1]В свою очередь Доля интер-
нет-пользователей в России – 81% граждан, среди которых 69% выходят в Ин-
тернет ежедневно. Среди возрастной группы от 18 до 24 ежедневно выходят в 
сеть 91%.[2] 
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Изучением феномена кибербуллинга занимались различные специалисты 
в области психологии и социологии. Так, например, кандидат психологических 
наук А.А. Бочавер и психотерапевт К.Д. Хломов дали следующее определение: 
«Кибербуллинг (cyberbullying), электронная травля (electronicbullying), социаль-
ная жестокость онлайн (onlinesocialcruelty) – это отдельное направление травли, 
определяемое как преднамеренные агрессивные действия, систематически на 
протяжении определенного времени осуществляемые группой или индивидом с 
использованием электронных форм взаимодействия и направленные против 
жертвы, которая не может себя легко защитить [3]. А доктор социологических 
наук В.А. Симхович определяяет: «Кибербуллинг – это одна из форм преследо-
вания, травли, запугивания, насилия при помощи информационно-коммуникаци-
онных технологий (Интернета и мобильных телефонов)». 

Давая определение данному термину, можно прибегнуть к этимологии 
слова. Термин «кибербуллинг» пришел в русский язык из английского, и состоит 
из 2 слов: «cyber» и «bullying». Префикс «cyber» обозначает принадлежность к 
информационной сфере, технологиям и к Интернету, а «bullying» переводится 
как «запугивающий, задирающий».Таким образом, кибербуллинг– это одна из 
форм разновидности травли, т.е. агрессивного преследования человека, происхо-
дящей в Интернете и включающей в себя систематическое оскорбление и запу-
гивание лица группой или индивидом, которая влияет на психологическое состо-
яние человека. Некоторые специалисты относят это явление к виртуальному тер-
рору. 

В процессе изучения данной темы, нами было проведено исследование, за-
ключающееся в социальном опросе, который позволил сделать выводы о широ-
ком распространении кибербуллинга и о латентности данного явления. 71% 
опрошенных сталкивались с кибербуллингом, из них44,4% указали, что никому 
бы не рассказали о случаях травли. 

При этом среди предполагаемых причин респонденты назвали следую-
щие:69% указали, что это происходит из-за анонимности, 58,8% – что это за-
бавно. 

Таким образом, в ходе проведения исследования, мы выделяем следующие 
причины распространения кибербуллинга: 

1. Анонимность и безопасность – неизвестно, чья личность скрывается за 
каким-либо аккаунтом, а значит, заниматься кибербуллингом безопасно, ведь 
есть ощущение полной безнаказанности. 

2. Невозможность наблюдать за психологическим состоянием и эмоциями 
человека, а значит, что невозможность проявления эмпатии, и прекращения 
травлю. 

3. Мультимедийность, общедоступность – практически у каждого чело-
века есть какое-либо устройство, позволяющее делиться своим мнением или 
призывать к чему-либо. 

Исходя из характера противоправных и иных действий, различают следу-
ющих: агрессоры, жертвы, свидетели и защитники.  

Агрессоры, булли – это те, кто непосредственно занимается травлей в Ин-
тернете, они находят жертву, намерено оскорбляют или запугивают ее, а затем 
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наблюдают за ее реакцией. Это завистливые, эмоционально нестабильные люди 
с низкой самооценкой, которые путем анонимных оскорблений пытаются ее по-
высить. Агрессор считает, что имеет право кого-то «проучить». 

Свидетели – те, кто непроизвольно или по собственному желанию наблю-
дают за травлей. 

Защитники – люди, которые по каким-либо причинам заступаются за 
жертв агрессии. Чаще всего это авторитетные личности, которые считают 
травлю неблагоразумным занятием. 

Жертвы – те, кто подвергаются нападкам. Можно выделить два вида жертв: 
первые – сильные личности: те, кто добился успеха, кому завидуют в реальной 
жизни, или же те, кто обижает других в реальной жизни, и второй вид – более 
слабые личности, которые подвергаются нападкам со стороны других людей, 
имеют какие-либо физиологические особенности, нетипичную внешность и 
иные признаки, отличающие их от других людей. 

Кибербуллинг имеет широкий спектр проявлений и является достаточно 
опасным явлением из-за своего воздействия на психику жертвы. Меняется пове-
дение жертвы, понижается его самооценка, появляются проблемы с самоконтро-
лем, даже характер меняется. Люди в следствие кибербуллинга становятся за-
мкнутыми, нервными, тревожными, пребывают в состоянии депрессии, стано-
вятся более ранимыми и боятся того, что угрозы и насмешки в Интернете перей-
дут в реальную жизнь. Но самое ужасное возможное последствие – это соверше-
ние суицида. 

Существует много различных классификаций кибербуллинга, каждая из 
которых имеет свое значение.  

1) В зависимости от цели проявления агрессии кибербуллинг может быть 
как сознательный, так и бессознательный. 

Сознательный – это когда агрессор намеренно начинает «травить» жертву, 
когда преследует цель нанести психологический вред, унизить. Анонимность 
булли обеспечивает чувство защищенности, что позволяет, не боясь последствий 
использовать абсолютно все способы воздействия: фото, видеозаписи, фраг-
менты переписок, угрозы. 

Бессознательный кибербуллинг проявляется как защитная реакция на про-
явленную агрессию, чаще всего он «одноразовый». При бессознательном кибер-
буллинге жертва становится на место агрессора и, желая защитить себя, сам того 
не замечая, в состоянии аффекта становится булли. 

2) Соглашаясь с кандидатом психологических наук А.А. Бочавером и пси-
хотерапевтом К.Д. Хломовым по количеству участников,  мы выделяем прямой 
и косвенный кибербуллинг [5]. 

Прямой кибербуллинг характеризуется тем, что в процессе травли участ-
вует лишь один булли, то есть процесс унижения и преследования жертвы про-
исходят непосредственно через письма и сообщения. 

При косвенном кибербуллинге жертва поддается унижению со стороны 
других людей, помимо агрессора. Косвенный буллинг считается наиболее опас-
ным, т.к. агрессор в процесс травли вовлекает других людей, высмеивает и уни-
жает жертву при других, также булли способен взломать аккаунт жертвы, 
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разослать сообщения знакомым, желая уничтожить круг общения, или же пуб-
ликует ложную информацию, например, о поиске кого-либо. 

3) В зависимости от гендерной принадлежности участников, можно выде-
лить женский и мужской кибербуллинг. 

Женский кибербуллинг является наиболее распространенным, т.к. булли 
женского пола физически слабее и поэтому избегают физического контакта, ко-
торый может привести к плачевным последствиям. Такой кибербуллинг является 
косвенным, ведь чтобы «победить» девушки пытаются привлечь наибольшее 
число людей для травли. 

Мужчины, в свою очередь, стараются использовать все возможности, не 
боясь физического контакта в дальнейшем. Поэтому мужской кибербуллинг ме-
нее распространен, но характеризуется более высокой жестокостью и нередко 
перетекает в буллинг в реальном мире. 

Нэнси Виллард (американский специалист в области дефектологии и права 
с большим опытом работы с неустойчивыми детьми, автор книг на темы детской 
кибербезопасности) в 2007 году разработала наиболее систематизированную 
классификацию, основанной на разделении кибербуллинга по способам и прояв-
лением травли: 

Flaming – флейминг – комментарии в сети, которые «получают» ответ и 
начинается словесная перепалка;  

Harassment – харассмент – травля осуществляется с ненастоящих (фейко-
вых) аккаунтов; 

Outingandtrickery – публичное разглашение – публикация на всеобщее обо-
зрение какой-либо компромитирующей жертву личной информации;  

Impersonation – ненастоящее имя – травля осуществляется от имени дру-
гого лица, как правило, без его ведома, то есть агрессор намерено использует 
чужие данные и фото;  

exclusion – социальная изоляция – травля методом выделения «изгоя», не-
принятие его в какие-либо сообщества;  

cуberthreats – открытая угроза физической расправы в реальной жизни. 
cybertalking – преследование –систематическое оскорбление;  
Denigration – клевета – намеренное распространение какой-либо унижаю-

щей жертву информации [6]. 
Таким образом, мы установили, что кибербуллинг имеет широкий спектр 

проявлений, различается по способам совершения нападений на жертв и по по-
следствиям. Нередко кибербуллинг может перейти в буллинг, или же иметь по-
следствия в виде реальной физической или психологической угрозы. Кибербул-
линг преследует единственную цель – навредить жертве, и различается по спо-
собам причинения вреда, по субъектам, причиняющим вред и по цели причине-
ния вреда. На сегодняшний день нет нормативно-правовых актов, предусматри-
вающих ответственность  за кибербуллинг, но данное социальное явление с каж-
дым днем становится более актуальным. 

 
  



65 

Библиографический список 
 

1. Бочавер А.А., Хломов К.Д. Кибербуллинг: травля в пространстве совре-
менных технологий Психология. Журнал Высшей школы экономики. 2014. Т.11. 
№3. С. 180. 

2. ШерышевГ.И. Личная информационная безопасность. Проблема кибер-
буллинга детей и подростков / Шерышев, Г. И. // 2я Международная конферен-
ция студентов, аспирантов и молодых ученых «Информационные технологии, 
телекоммуникации и системы управления» : сборник докладов.  Екатеринбург : 
[УрФУ], 2016.  С. 148-151. 

3. Бочавер А.А., Хломов К.Д. Кибербуллинг: травля в пространстве совре-
менных технологий Психология. Журнал Высшей школы экономики. 2014. Т.11. 
№3. С. 180-181. 
 

 
УДК 340.1 
 

СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 
Чанбарисов Никита Сергеевич 
студент Института права УУНиТ, г.Уфа, Россия 
chanb@inbox.ru 
Научный руководитель: 
Галиев Фарит Хатипович 
заведующий кафедрой теории государства и права Института права УУНиТ, 
д.ю.н., 
г. Уфа, Россия 

 
Формирование моделей государственного управления происходит под 

влиянием объективных и субъективных факторов. В статье рассматриваются ос-
новные модели современного государственного управления: классическая мо-
дель рациональной бюрократии; либеральная модель; «нового государственного 
менеджмента» (New Public Management); «хорошего правительства» (Good 
Governance); 5) сетевая модель (Networkmodelof Government); 6) различные мо-
дели антикризисного публичного управления (Anticrisis Public Administration). 
При этом раскрываются такие аспекты этих моделей, как предпосылки их фор-
мирования и ключевые характеристики. 

Ключевые слова: власть, государство,бюрократия, новое государственное 
управление, «надлежащее управление», регулирующее воздействие. 

 
В разных государствах в силу исторических условий, национальных тра-

диции формируются целостные социальные системы и соответствующие им мо-
дели государственного управления. 

Под моделью государственного управления понимается сложившаяся си-
стема воздействия на общественные отношения и процессы, позволяющая 
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государству и его структурным единицам адаптироваться к изменениям внутрен-
ней и внешней среды, устойчиво развиваться, приобщаясь к положительному 
мировому опыту, добиваться поставленных целей [1, с.72]. 

Отечественные и зарубежные авторы выделяют различные модели госу-
дарственного управления, в их числе: 1) классическая модель рациональной бю-
рократии; 2) либеральная модель, которая предполагаетминимизацию участия 
государства; 3) модель «нового государственного менеджмента» (New Public 
Management); 4) модель «хорошего правительства» (Good Governance); 5) сете-
ваямодель (Networkmodelof Government); 6) различные модели антикризисного 
публичного управления (Anticrisis Public Administration). 

Дополнением к этим моделям выступают доклассические неэффективные 
патримониальные системы государственного управления и концепт Good 
Enough Governance. 

Рассмотрим три модели государственного управления, которые выделяет 
Г.Т. Сардарян [2, с. 12], и которые по мнению автора статьи являются основными 
моделями управления в современных государствах:  Public Administration, New 
Public Management и Public Governance (или удругихавторов – GoodGovernance 
[3, с. 57]). 

Первую модель еще называют классической бюрократией, также она  часто 
встречается в литературе под названиями классической модели,  или традицион-
ного государственного управления. Это первая научно обоснованная модель гос-
управления, которая сложилась на основе принципов рациональной бюрократии 
Вебера, наследия школы научного менеджмента (в частности, Файоля и Гулика) 
и американского подхода к решению политико-административной дихотомии. 

 В управленческой практике модель сложилась в развитых государствах 
Европы и в США после реформ государственной службы в XIX в. (закон Пэндл-
тона и доклад Норткота-Тревельяна). 

Задолго до того, как Макс Вебер изложил ключевые принципы формиро-
вания национальной бюрократии [4], которые до сих пор лежат в основе деятель-
ности системы госуправления большинства современных стран, в ряде стран 
мира стали складываться бюрократические модели, отличные от непотических. 
Однако именно Максу Веберу удалось впервые систематизировать представле-
ние об основных принципах организации деятельности бюрократии в государ-
стве.  Вебер был убежден, что именно бюрократия представляет собой наиболее 
эффективный и рациональный способ организации человеческой деятельности, 
а систематические процессы и организованные иерархии необходимы для под-
держания порядка, максимизации эффективности и устранения фаворитизма. 
Бюрократическая администрация, по его мнению, означает доминирование си-
лой знания на основе рациональности.  

Основные принципы классической модели государственного управления во 
многом повторяют черты рациональной бюрократии М. Вебера и основываются 
на следующих исходных предположениях: 1) автономность государства от эконо-
мики и общества в целом; 2) непосредственный контроль нижестоящих вышесто-
ящими в иерархии; 3) вертикальная подотчетность; 4) единые стандарты. 
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Необходимо отметить, что подобная система организации управления со-
хранилась в большинстве стран современного мира. Традиционное распределе-
ние иерархии по функциональной подчиненности и ее вертикальная организация 
до сих пор остаются наиболее глобально распространенной конфигурацией бю-
рократической системы. 

У подобной системы есть как плюсы, так и очевидные минусы. Строгая 
иерархия и централизация в первую очередь служат цели контроля за исполне-
нием принятых решений, выполнением их в строго установленные сроки, и пред-
полагает высокую степень личной ответственности исполнителей.  

Также к основным достоинствам классической модели исследователи от-
носят [3, с. 59]: стабильность и самовоспроизводство системы; долгосрочную мо-
тивацию государственных служащих за счет пожизненного найма; возможность 
реализации непопулярных политических решений благодаря системе назначе-
ний, независимой от политиков. 

С другой стороны, подобная организация государственного управления 
предполагает чрезвычайно долгую процедуру согласований, которая ведет к бо-
лее замедленному принятию решений, излишнему увеличению документообо-
рота при их реализации и контроля за их исполнением. 

Более того, в условиях, когда все без исключения государственные услуги 
оказываются непосредственно самим государством, которое вынуждено содер-
жать большой штат сотрудников, включающий в себя не только государствен-
ных служащих, но и работников самых разных профессий, необходимых для 
обеспечения их деятельности, затраты на содержание такого аппарата становятся 
для власти чрезмерно большими. Эффективность и качество оказанных услуг 
также остаются под большим вопросом. 

Попыткой преодолеть недостатки классической модели государственного 
управления становится New Public Management (NPM), который переводят как 
«новое государственное управление», или «новое государственное администри-
рование», или «новый государственный менеджмент». 

Термин «New Public Management» был введен британским ученым Кристо-
фером Худом, который предлагал по-новому взглянуть на организационную 
структуру в государственном секторе.  Первенство в вопросах применения NPM 
традиционно отдается реформам М. Тэтчер в Великобритании. Затем NPM стал 
популярным сначала в странах Содружества, а в 1990-х гг. во всем мире началось 
то, что К. Худ назвал «theriseofnewpublicmanagement» («подъемом NPM») [5, 
с.3]. 

На начальном этапе в Великобритании была осуществлена попытка по 
внедрению технологий и механизмов из сферы бизнеса в государственный сек-
тор, что должно было повысить его эффективность, позволить реализовать мо-
дель управления, характерную для частного сектора. Центральную позицию в 
данной системе занимали граждане, в качестве клиентов получающие государ-
ственные услуги. 

Основу философии NPM составляет представление о том, что индивиду-
альный личный интерес определяет бюрократическое поведение.  Модель New-
PublicManagement привела к значительным изменениям в духе и подходе 



68 

государственного сектора, особенно в вопросах внедрения новых методов управ-
ления, аутсорсинга основных услуг посредством контрактов в частный сектор, 
большей нацеленности на результат и др. 

По мнению М.Ю. Зенкова «новый государственный менеджмент» не пред-
ставляет собой какую-то единую концепцию [6, с. 63]. Скорее, это объединение 
предложений относительно реформирования госуправления вокруг идеи при-
ближения управления в общественном секторе к методам, принятым в бизнес-
среде. 

Очевидным преимуществом системы стал так называемый «аутсорсинг», 
когда целые группы функций государственной власти передавались для реализа-
ции в частный сектор, что в условиях конкуренции за право их выполнения при-
водило к отбору исполнителей, готовых осуществлять работу за наименьшую 
стоимость и с наиболее высоким качеством. 

Тем не менее, необходимо учитывать, что применение NewPublicManage-
ment возможно исключительно в условиях уже сложившегося бизнес-сообще-
ства, обеспечивающего конкурентность в борьбе за контракты с устоявшейся 
правовой системой, способной гарантировать прозрачность проводимых проце-
дур, а также выполнение поставщиком взятых на себя обязательств. 

Во многих странах, где NPM рассматривалась как панацея от всех проблем 
государственного управления и потому применялась без учета экономических и 
бизнес-реалий, это приводило лишь к росту коррупционных рисков, уходу госу-
дарственной власти от ответственности в чрезвычайно чувствительных социаль-
ных сферах, еще большему падению качества оказываемых услуг. 

Несмотря на то, что сама модель претендовала на универсальный характер 
и возможность реализации вне зависимости от условий внешней среды, практика 
показала, что лишь отдельные ее элементы и механизмы нашли воплощение в 
системах госуправления развивающихся стран. 

Альтернативой концепции «нового государственного менеджмента» 
можно рассматривать идею «надлежащего (хорошего) управления» (good 
governance) [7, с. 45-62].  На современном этапе в Программе развития ООН, про-
граммных документах ОБСЕ, Европейского союза и ряде других организаций в 
качестве новой стадии в развитии государственного управления обозначается  
PublicGovernance (PG). 

С точки зрения значения, governance – это управление, осуществляемое по-
средством законотворчества, определения политики путем дебатов и проведения 
широких общественных дискуссий. В данном контексте governance как уровень 
управления располагается выше по отношению к administration, осуществляю-
щем оперативное регулирование, контроль и оказание услуг. 

Основными элементами PG являются открытость, вовлеченность, подотчет-
ность, прозрачность, эффективность, результативность и верховенство закона. 

Механизмы PG помогают укрепить доверие и обеспечить стабильность, 
необходимые для планирования инвестиций в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе, привнося во взаимодействие между государством и общественно-
стью (вместо подхода «контроль и надзор») более гибкие принципы руководства, 
коммуникации и убеждения. 
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В целом, goodgovernance во главу угла ставит прозрачность процесса при-
нятия решений и диалог государства с гражданским обществом и бизнесом. Про-
зрачность гарантируется подотчетностью государства обществу (в отличие от 
«вертикальной подотчетности» классической модели). 

С глобализацией и моментальным распространением информации, откры-
тостью и прозрачностью современного мира стало очевидно, что несмотря на 
схожие конфигурации нормативно-правового регулирования форм правления, 
территориального и политического устройства государств, эффективность дея-
тельности государственных органов, их особенности и структура имеют совер-
шенно разные очертания в разных частях света, а в глобальной конкуренции не-
заменимыми ресурсами являются обладание технологиями, в особенности тех-
нологиями управления и формирования сознания [8, с. 26-27]. 
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В статье рассматриваются основные принципы доктрины сдержек и про-

тивовесов, дополняющие принцип разделения властей в системе государствен-
ного управления США на примерах применения конкретных полномочий орга-
нами законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти, а также при-
мерах из судебных прецедентов, вынесенных Верховным Судом США по делам, 
затрагивающим проблемы разделения властей. Рассмотрены воззрения на си-
стему сдержек и противовесов отцов-основателей США: А. Гамильтона и Д. Мэ-
дисона. 

Ключевые слова: власть, управление, разделение властей, доктрина сдер-
жек и противовесов, Конституция США, президент. 

 
Разделение властей и доктрина сдержек и противовесов составляют основу 

государственного управления Соединенных Штатов Америки. Эти два принципа 
обеспечивают стабильную систему органов власти на протяжении более 200 лет. 

Конституция Соединенных Штатов Америки делит органы государствен-
ного управления на три ветви: 

- законодательная – принимает законы (Конгресс, состоящий из Палаты 
представителей и Сената); 

- исполнительная – исполняет законы (президент, вице-президент, каби-
нет министров, большинство федеральных агентств); 

- судебная - применяет законы (Верховный суд и другие суды). 
Каждая ветвь власти может изменять акты других ветвей: 
- Президент может наложить вето на закон, принятый Конгрессом, и 

назначить глав федеральных агентств; 
- Конгресс утверждает или отклоняет кандидатуры президента и может 

отстранить президента от должности в исключительных обстоятельствах; 
- Судьи Верховного суда, которые могут отменять неконституционные за-

коны, назначаются президентом и утверждаются Сенатом. 
Эта способность каждой ветви власти реагировать на действия других вет-

вей называется системой сдержек и противовесов. 
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Хотя модель американской системы государственного управления осно-
вана на разделении полномочий между судебной, исполнительной и законода-
тельной ветвями власти, границы между этими ветвями не всегда четкие. Авторы 
Конституции США стремились защитить индивидуальную свободу посредством 
разделения государственной власти. 

Три положения подчеркивают необходимость разделения полномочий: 
1) Правительство управляется людьми, поэтому оно отражает человече-

скую природу; 
2) Человеку свойственно действовать амбициозно в собственных интере-

сах;  
3) Концентрация государственной власти под контролем одного корыст-

ного субъекта даст лидерам правительства власть и возможность угнетать своих 
избирателей. 

Джеймс Мэдисон, один из авторов Конституции, защищал эти убеждения 
в «Записках федералиста», написав: «Сосредоточение всей власти, законодатель-
ной, исполнительной и судебной, в одних руках… может быть справедливо объ-
явлено самим определением тирании» [1, с. 51]. 

Создатели Конституции США считали, что противодействие этим тенден-
циям требует создания такого типа правительства, в котором «честолюбие 
должно противодействовать амбициям». 

Доктрина разделения властей дает каждой из трех ветвей власти независи-
мость от других, дает каждой ветви единоличное право выполнять определенные 
функции и запрещает каждой из них выполнять некоторые функции других вет-
вей. 

Доктрина сдержек и противовесов налагает ряд «противовесов», которые 
блокируют каждую ветвь, не позволяя какой-либо одной ветви навязывать свою 
волю другой или стране в целом. Доктрина сдержек и противовесов «снабжает 
каждую ветвь оружием для отражения посягательств со стороны двух других 
ветвей» [2, с. 315]. 

Авторы Конституции Соединенных Штатов разработали правила форми-
рования правительства, основанного на этих двух концепциях. Однако нигде в 
Конституции не прописаны слова «разделение властей» или «сдержки и проти-
вовесы». Наоборот, эти понятия вытекают из системы, созданной Конституцией. 
Обращаясь к этому вопросу, судья Верховного суда Роберт Джексон писал: 
«Доктрина разделения властей… возникает не из… какого-либо… отдельного 
положения Конституции, а потому, что «за словами конституционных положе-
ний стоят постулаты, которые ограничивают и контролируют»[3].  

Обратим внимание, что в дополнение к разделению полномочий в феде-
ральном правительстве («горизонтальное» разделение властей) существует 
также «вертикальное» разделение между федеральным правительством и прави-
тельствами штатов, также наделяющее каждое своей сферой полномочий. Это 
«вертикальное» разделение и составляет основу федерализма [4, с. 126]. 

Функция законодательной власти заключается в создании законов. Испол-
нительная власть наделена полномочиями по осуществлению и обеспечению со-
блюдения законодательства, принятого законодательной властью. Наконец, 
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судебная власть толкует смысл законов и решает дела, связанные с созданием, 
применением и исполнением этих законов и самой Конституции. 

Разработчики Конституции предвидели, что ветви будут конкурировать за 
власть, поэтому сложность разработанной ими системы сдержек и противовесов 
так важна до настоящего времени. 

Система сдержек и противовесов позволяет одной ветви власти гармо-
нично контролировать работу другой ветви. Создатели понимали, что если одну 
ветвь власти оставить без контроля, она может накопить достаточно силы, чтобы 
подавить две другие ветви. Чтобы избежать каких-либо проблем, основатели 
смягчили разделение властей системой сдержек и противовесов. 

Система сдержек и противовесов находит свое отражение в тексте Конститу-
ции. В соответствии со статьей I Конституции законодательная власть может кон-
тролировать действия исполнительной власти следующими способами: 

- преодоление президентского вето двумя третями голосов как в Палате 
представителей, так и в Сенате; 

- утверждать некоторые президентские назначения; 
- одобрять договоры, заключенные Президентом; 
- утвердить бюджет, необходимый для работы исполнительной власти; 
- отстранить президента от должности в порядке импичмента. 
В свою очередь, исполнительная власть во многом контролирует законо-

дательную власть. Президент: 
- может наложить вето на закон; 
- может потребовать от Конгресса провести так называемую «специаль-

ную сессию»; 
- через вице-президента председательствовать в Сенате и использовать 

его голос в качестве решающего. 
Проверки судебной властью президента и Конгресса входят в ее функцию 

судебного надзора. Как утверждает Александр Гамильтон в «Записках федера-
листа», статус Верховного суда как окончательного арбитра Конституции под-
разумевает его способность аннулировать законы или действия других ветвей 
власти [1, с. 89]. Фактически, Верховный суд только в 1803 году отменил первый 
акт Конгресса как неконституционный. Следует также отметить, что суды низ-
шей инстанции также имеют право судебного надзора, хотя их решения всегда 
могут быть обжалованы в вышестоящих судах до тех пор, пока дело не попадет 
в Верховный суд США. 

При этом обе другие ветви власти имеют серьезное влияние на судебную 
власть в том смысле, что Президент назначает федеральных судей с согласия Се-
ната, а Конгресс может вносить поправки в правила или принимать новые взамен 
отмененных законов. 

Джеймс Мэдисон писал: «Зависимость от воли народа, без сомнения, явля-
ется основным контролем государственного управления; но опыт научил чело-
вечество необходимости принятия дополнительных мер предосторожности» [5, 
с. 261]. Доктрины разделения властей и системы сдержек и противовесов при-
званы служить в качестве этих мер. 
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Совершенствование правотворчества в муниципальных органах власти 

обусловлено существованием проблем, связанных с процессом разработки, при-
нятия и реализации правовых актов соответствующих органов на местном 
уровне. В процессе организации и осуществления деятельности органов мест-
ного самоуправления появляются определенные сложности в вычленении вопро-
сов, полномочий и обязанностей глав муниципальных образований.  В каждом 
муниципальном образовании процесс правотворчества должно начаться с ком-
плексного планирования с обозначением целей и задач правового акта. При этом 
в роли инициаторов разработки планов и подготовки правовых актов выступают 
представительные органы муниципального образования. Для повышения 
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качества правовых актов, также необходимо проведение комплексной экспер-
тизы, обнародование целей и задач планирования правового акта, своевременное 
выявление рисков, устранение факторов риска на этапе планирования, определе-
ние источников финансирования. 

Ключевые слова: правотворчество в муниципальных органах власти, мест-
ное самоуправление, полномочия и обязанности муниципальных органов власти, 
сфера правотворчества главы муниципального образования, многоуровневая си-
стема правотворчества, правовая система, принципы взаимодействия органов 
правотворчества. 

 
В процессе организации и осуществления деятельности органов местного 

самоуправления возникают отношения, регулируемые как на местном уровне, 
так и на региональном и федеральном уровнях. При этомвозникают сложности 
при определенииактуальных вопросов, полномочий и обязанностей, которые от-
носятся к ведению муниципальных образований. В законодательном уровне 
должны быть закреплены все полномочия глав муниципального образования в 
целях осуществления надлежащего правового регулирования отношений, возни-
кающих на территории конкретного муниципального образования [1].  

Также необходимо выделения объема компетенции в правотворчестве 
главы муниципального образования на региональном и федеральном уровне.  

Таким образом, до сих пор на законодательном уровнене разграничены 
должным образом предметы ведения между различными уровнями власти, то и 
затруднено обеспечение соответствия правовых актов местного самоуправления 
вышестоящим актам. Невозможно соблюдать соответствие правовых актов, име-
ющих меньшую юридическую силу актам, имеющим большую силу, в ситуации 
нечеткого разграничения полномочий и компетенций между органами разного 
уровня. К тому жеотсутствует разграничение компетенции в правотворчестве ор-
ганов местного самоуправления и на уровне муниципального образования. 
Также нет четких разграничений полномочий между представительными и ис-
полнительными органами.   

Таким образом, в условиях функционирования многоуровневой системы 
управления актамив муниципальных органах власти одним из путей решения в 
упорядочивании процесса правотворчества является формирование комплекс-
ного нормативного материально-процессуального блока, с целью регулирования 
деятельности в сфере правотворчества, который будет направлен на все уровни 
правотворческой системы. Данный нормативный блок, по смыслу своего созда-
ния, должен включать в себя: общие принципы взаимодействия органов право-
творчества, которые сведут к минимуму случаи возникновения коллизионных 
актов, а также в целом повысят уровень эффективности правовой системы. 

Целесообразность правовых актов главы муниципального образования 
напрямую зависит от субъективного фактора – от кадрового состава, разрабаты-
вающего этот акт. В большинстве образованиях на муниципальной службе ощу-
щается нехватка квалифицированных специалистов. способом совершенствова-
ния правотворчества главы муниципального образования и наиболее практич-
ным вариантом решения данной проблемы, будет внедрение взаимодействия 
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муниципальных образований с органами государственной власти субъектов РФ 
по вопросам правотворчества. Таким образом, органы местного самоуправления 
смогут своевременно получать консультации, необходимые методические указа-
ния и информационную поддержку по вопросам создания системы правовых ак-
тов с учетом типовых правовых актов, сформулированных органами государ-
ственной власти субъектов РФ, а также муниципальное образование сможет са-
мостоятельно устанавливать норму, касающуюся к особенностям их территории 
[2]. 

Издании модельных актов, состоящих из типичных, кратких, максимально 
понятных рекомендаций и инструкции, с уклоном на правила оформления и ми-
нимальные требования с точной конкретизацией прав и обязанностей по тем или 
иным вопросам необходимо законодательно закрепить. При этом необходимо 
предусмотреть участие непосредственно представителей ассоциаций муници-
пальных образований, органов государственной власти, прокуратуры, отраслевых 
специалистов и т.д. Для повышения эффективности правотворчества муниципаль-
ных органов предлагается определить формы взаимодействия этих органов, путем 
внесения поправок в Федеральный закон 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ новой главы 
«Взаимодействие органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления», в которой обозначить понятие, цель, 
субъекты, формы и порядок такого взаимодействия [3]. 

Необходимо проведение целенаправленной работы по повышению каче-
ства вносимых проектов правовых актов. Прежде всего, в каждом муниципаль-
ном образовании процесс правотворчества должно быть запланировано с обозна-
чением целей и задач акта. При этом представительные органы муниципального 
образования выступают в роли инициаторов разработки планов и подготовки 
правовых актов. 

Разработка плана правового акта должна быть комплексной, т.е. включать 
в себя информацию о проектах, которые собирается подготовить в указанные 
сроки не только определенный представительный орган, но и иные органы мест-
ного самоуправления. Для разработки плана осуществляется распределение, в 
соответствии с которым представительные органы муниципального образования 
разрабатывают правовой акт, в то время как глава муниципального образования 
либо местной администрации берет на себя плановую разработку правовых ак-
тов для исполнения данного правового акта представительного органа. Согласо-
ванные действия, станут гарантом своевременной реализации правовых актов 
муниципальных органов, что имеет немаловажное значение для совершенство-
вания правотворчества органов местного самоуправления. 

Полагается целесообразно осуществлять разработку комплексных планов 
правотворчества, в каждом муниципальном образовании, рассчитанную на срок 
полномочий представительного органа конкретного созыва и утверждать его в 
течение трех месяцев со дня начала работы данного органа. До завершения 
утверждения комплексного плана необходимо провести работу, направленную 
по выявлению проблем, нуждающихся в правовом регулировании, важно пред-
варительно исследовать качество действующих правовых актов, проконтролиро-
вать алгоритм их исполнения, также осуществить анализ принятых федеральных 
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законов и законов субъекта РФ, касающихся полномочий органов местного са-
моуправления. Аналитический подход, и комплексное планирование даст воз-
можность разрабатывать работающие комплексные планы, которые удовлетво-
рят реальные потребности общества в муниципальном образовании, будут четко 
решать проблемы социально-экономического развития муниципального образо-
вания, обозначат объем и перспективы правотворчества всех органов местного 
самоуправления в муниципальном образовании, а также позволят избежать не-
обоснованного дублирования правовых актов. 

Для правотворчества главы муниципального образования необходимо 
комплексное планирования. Поэтому возникает необходимость расширения эта-
пов правотворчества в муниципальных образованиях путем изменения статьи 46 
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», в частности, 
внести дополнение о том, что подготовка правовых актов муниципального обра-
зования должна осуществляться в соответствии с комплексными планами, утвер-
ждаемыми представительными органами местного самоуправления. Следова-
тельно, необходимо закрепить этап планирования в обязательном порядке право-
творчества в муниципальных образованиях [4]. 

Для достижения целей повышения качества правовых актов необходимо 
дополнении статьи 46 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ нор-
мой о закреплении на федеральном уровне проведение экспертиз всех проектов 
муниципальных правовых актов.  

Правовая экспертиза необходима для определения соответствия разраба-
тываемого правового акта Конституции РФ, федеральному законодательству и 
законодательству субъектов РФ, а также уставам муниципальных образований. 
Так юридико-техническая экспертиза, в свою очередь, осуществляла бы про-
верку внутренней структурной согласованности разделов, глав и статей право-
вого акта. Антикоррупционная экспертиза помогла бы предотвратить риски не-
правомерного поведения лиц, ответственных за исполнение таких правовых ак-
тов, выявляла бы возможности их подкупа в целях предоставления неположен-
ных взяткодателю благ и льгот. Экологическая экспертиза смогла бы выявить 
нормы, принятие которых в перспективе увеличивает риски для окружающей 
среды и животного мира и тем самым, предпринимались бы меры к их предот-
вращению или минимизации. Лингвистическая экспертиза обеспечивала бы со-
блюдение языковых норм в изложенных проектах. Все виды проводимых экс-
пертиз можно было бы объединить в одну экспертную стадию, которая стала бы 
частью правотворчества органов местного самоуправления. 

Использование полученных результатов проведенных экспертиз позво-
ляло бы обеспечить подготовку качественных правовых актов. Качественный 
правовой акт должна иметь четко обозначенный предмет регулирования, опре-
деленную цель своего применения; состоит, из положений определенных полно-
мочия субъектов соответствующих правовых отношений; не допускает неодно-
значного толкования норм, способствует уменьшению рисков ненадлежащего 
исполнения со стороны глав муниципального района. Правовые акты, муници-
пальных органовдолжны быть исполняемые и финансово обеспеченные. 
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Для успешного развития правотворчества главы муниципального образо-
вания целесообразно объявление посредством сети Интернет и не только, о про-
блеме, которую следует урегулировать путем принятия правового акта, указание 
на факторы, определяющие само возникновение и существование проблемы, 
описание влияния данной проблемы на субъекты отношений, существование от-
рицательных последствий, связанных с наличием неурегулированной проблемы.  

Широкое распространение информации о готовящейся разработке проекта 
правового акта дает возможность уже на самой ранней стадии определить целе-
сообразность разработки акта, его реальную необходимость, очертить масштаб 
проблемы, выявить издержки в случае неурегулированности конкретных отно-
шений, а именно реальный ущерб и упущенную выгоду, также позволяет вы-
явить наличие рисков причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу 
физических и юридических лиц. Также нужно указать цель принятия правового 
акта. Формулировка цели должна быть изложена таким образом, чтобы можно 
было оценить степень ее достижения, конкретный момент ее достижения по 
определенным показателям результативности. В тексте проекта правового акта 
должна указываться информация обо всех функциях, новых обязанностях и пра-
вах органов муниципального управления. При этом должны быть определенны 
источники финансирования для осуществления данного проекта. Для минимиза-
ции рисков путем проведения конкретных мер реагирования рекомендуется 
также осуществлять оценку рисков в случае, если какие-то из обозначенных це-
лей не будут достигнуты.  

Разработанные предложения могут быть применены субъектами право-
творческой инициативы для разработки и реализации актов местного самоуправ-
ления.В результате реализации предложенных методов совершенствования 
правотворчества органов местного самоуправления, процесс планирования, раз-
работки и реализации правого акта будет эффективной, как для глав муници-
пального образования, так и населения в целом. 
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В данной статье рассмотрены проблемы принятия и издания правовых ак-
тов, регламентирующие деятельность муниципальных органов власти. Пробле-
мой в области правотворчества органов местного самоуправления, является не-
определенность в правовом регулировании на законодательном уровне. Неточ-
ность в регламентировании правотворчества приводит к допущению ошибок при 
принятии правовых актов для регулирования полномочий, в сфере своей дея-
тельности. На федеральном и региональном уровне государственного управле-
ния не даны разъяснения по вопросу полномочий органов местного самоуправ-
ления. 

Законом на данный момент, не выделен перечень полномочий муници-
пальных образований, в лице органов местного самоуправления, не существует 
единого правового акта, регламентирующий деятельность муниципальных орга-
нов власти. Главы муниципальных образований, при принятии правовых актов, 
должны учитывать совокупность взаимосвязанных объективных и субъектив-
ных факторов служащих для достижения единой цели по улучшению качества 
деятельности муниципального образования. 

Ключевые слова: правотворчество, правовые акты, муниципальное обра-
зование, полномочия муниципальных органов власти, правовое регулирова-
ние. 

 
Население муниципального образования, согласно нормам законодатель-

ства РФ, самостоятельно определяет структуру органов местного самоуправле-
ния. В действительности такой порядок стал причиной достаточно широко-опре-
деляемого правового положения главы местного самоуправления, следова-
тельно, и издаваемых им нормативных правовых актов. Однако рост полномочий 
главы местного самоуправления неизбежно приводит к увеличению количества 
и разнообразия нормативных правовых актов.  

Основной структурной составляющей всей системы органов местного са-
моуправления является администрация муниципального образования, в составе, 
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которого, находятся главы органов местного самоуправления, исполняющие 
функции текущего управления делами на подведомственной ему территории.  

Таким образом, в правотворчестве муниципальных органов власти важную 
роль играет качество принимаемых ими правовых актов, включая соблюдение 
правил и принципов юридической техники при их подготовке. 

Проблемы, которые возникают в процессе правотворческой деятельности 
местного самоуправления определены в положение правотворчества главы му-
ниципального образования. По мнению О.Л. Казанцева, «наиболее выраженной 
проблемой в области правотворчества органов местного самоуправления, явля-
ется неопределенность в правовом регулировании» [1, c. 23]. Неточность в ре-
гламентировании правотворчества приводит к допущению ошибок при принятии 
правовых актовдля регулированияполномочий, в сфере своей деятельности. На 
основании дублирования федерального закона на уровне местного самоуправле-
ния в субъектах Российской Федерации, возникает та же проблема в неточности 
в регламенте правовых актов, на основании, которых ведется и регулируется де-
ятельность органов местного самоуправления. При этом субъекты РФ тоже не 
дают разъяснения по вопросу полномочий органов местного самоуправления, 
как правило, занимаясь дублированием положений федерального законодатель-
ства. 

Законом на данный момент, не выделен перечень полномочий муници-
пальных образований, в лице органов местного самоуправления не существует, 
не существует единого правового акта, регламентирующий деятельность муни-
ципальных органов власти. Те или иные полномочия представлены в огромном 
количестве актов и документов, что, приводитк значительным затруднениям, 
при уяснении закрепленных за местными субъектами, так и выявлением порядка, 
и особенностями их реализации. 

Главе муниципального образования на основе формированиявопросов 
местного значения предоставляется возможность исполнять разнообразный круг 
полномочий по профилактике коррупции, экстремизма,  и пр. Однако отсутствие 
четкого определения данных вопросов и отсутствия разграничения их с предме-
тами ведения Российской Федерации и субъектов РФ становится причиной нару-
шения конституционного принципа самостоятельности органов местного само-
управления. Тем самым возникает вероятность «неправового вмешательства ор-
ганов государственной власти в деятельность муниципальных органов не учиты-
вая интересы и особенности местного самоуправления» [2, c. 47]. 

Во многих федеральных законах содержаться вопросы компетенции мест-
ного самоуправления. Раздробленность состава компетенции ограничивает воз-
можности органов местного самоуправления действовать в рамках правового 
поля. Отсутствие единого подхода со стороны государства к определению гра-
ниц компетенции местного самоуправления в регулировании правоотношений 
отрицательно влияет на положение правотворчества главы муниципального об-
разования. 

Несмотря на то, что принятая реформа местного самоуправления касается 
и основполномочий и компетенции местного самоуправления, недостаточно ре-
гламентирован полномочии по осуществлению вопросов касаемо местного 
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самоуправления, что в свою очередь приводит к отсутствию ответственности за 
их не неисполнение вообще или ненадлежащее исполнение. Также чаще всего в 
попытке конкретизировать федеральное и региональное законодательство (кото-
рое не всегда определенно), муниципальные образования, выходят за пределы 
предоставленной им правотворческой компетенции.  

Частая поправка в законодательстве о местном самоуправлении налагает 
на органы муниципальных образований большую нагрузку, что приводит к росту 
требований к качеству подготовки, правовых актов, которые издаются муници-
пальными органами власти, а также к соблюдению юридической техники при 
подготовке проектов данных актов. Так в связи с перераспределениемкомпетен-
ции среди муниципальных образований были проведены значительные измене-
ния в правовых актах, издаваемых органами местного самоуправления.  

Чаще всего правовые акты глав муниципальных образований, носят фор-
мальный характер, особенно это выраженно в отдаленных сельских поселениях. 
Однако невозможно регулировать вопросы местного значения без института му-
ниципальных правовых актов [3]. Поскольку задачи, цели и функции местного 
самоуправления не могут быть решены или достигнуты без правотворческой де-
ятельности главы муниципального образования. 

К тому же принятие тех или иных правовых актов обусловлено целями, 
задачами и функциями, закрепленными за органами местного самоуправления. 
Посколькус помощью муниципальных правовых актов определяются функции и 
осуществляются деятельность муниципальных органов власти, но и сами акты 
принимаются местным самоуправлением в зависимости от функций, выполняе-
мыми ими. 

Решение проблемы правотворчества муниципальных органов власти воз-
можно лишь при активном содействии со стороны органов местного самоуправ-
ления. Правовая основа актов глав муниципальных образований – это основной 
компонент технологии муниципального правотворчества. «Для обеспечения за-
конности правовых актов в муниципальных образованиях разрабатываются раз-
личного типа методические рекомендации по оформлению типовых проектов ак-
тов, соблюдению правил юридической техники» [3, c.18]. 

Тем не менее, правотворческая деятельность глав муниципальных образо-
ванийне обеспечена методически надлежащим образом. Поэтому необходимо 
разработать и принять серию методических рекомендаций, призванных помочь 
главам муниципальных образований в их правотворческой деятельности. Сле-
дует учитывать и рекомендации ученых [4, c. 15-17]. Похожая работа уже была 
проведена в отношении правотворческой деятельности органов государственной 
власти. 

Необходимость издания правого акта определяется правоприменительной 
практикой, которая подтверждает объективную необходимость его существова-
ния. Чаще востребованность правового акта рассматривается с точки зрения 
необходимости, для осуществления полномочий органами власти, без учета 
нужд местного уровня. 

В ситуации, когда инициатива принятия правового акта исходит от главы 
муниципального образования, которое, заботясь о своих интересах, создает 
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условия для высокой востребованности среди всех субъектов правоприменения, 
посредством установленных мер ответственности за неисполнение предписаний, 
указанных в данном правовом акте. 

Примером такого правового актамогут быть акты по установлению нало-
гов, акты, устанавливающие различные обязанности юридических и физических 
лиц,например, по вопросам регистрации, учета, подтверждения какого-либо ста-
туса. Данные акты устанавливают жесткие сроки выполнения закрепленных 
предписаний субъектами правоотношений.  

В случае, когда обязанности государства по исполнению конституционных 
предписаний, преобразовывая декларативные нормы в реальные правоотноше-
ния с одной стороны, с другой – потребности граждан в безопасности и ощуще-
нии собственной значимости для государства в данных правовых актах учтены 
интересы муниципального образования в целом.  

Таким образом, при составлении и применении правовых актов, инициа-
тива может исходить как от самих органов местного самоуправления, так и от 
граждан, населяющих данное муниципальное образование, через представите-
лей. В редких случаях инициатива издания акта органами муниципальной власти 
может быть вызвана различными массовыми выступлениями населения, такие 
как, митинги, пикеты, демонстрации, обращения жителей в органы власти и т.д. 
Например, это могут быть акты, устанавливающие порядок реализации опреде-
ленных прав граждан, льгот для отдельных групп населения или социальные га-
рантии. 

Для эффективного управления на муниципальном так и на государствен-
ном уровненеобходимо вовремя заметить и своевременно отреагировать на 
нужды населения и улучшения качества жизни в муниципальном образовании, 
предложив эффективные варианты возможных решений насущных проблем.  

Необходимо понимать, что правовые акты, принимаемые без учета факти-
чески сложившихся общественных потребностей, даже при активном их продви-
жении не будут действенными, более того, жесткое давление со стороны органов 
власти вызовет рост социальной напряженности и ещё больше усугубит положе-
ние управления муниципалитетом. 

Таким образом, правовой акт, не востребованный субъектами правоотно-
шений в муниципальном образовании, не будет эффективным, и не будет задей-
ствован.Тем не менее, даже высокая степень востребованности правового акта 
не дает основание считать его эффективным. 

Эффективность правовых актовопределяется достижением тех целей, ради 
которых он был принят. Социальная направленность принимаемого правового 
акта в дальнейшем во многом предопределяет его эффективность и результатив-
ность для группы лиц, ради которых он издавался. Удовлетворение обществен-
ных интересов – это первоочередная задача органов местного самоуправления в 
том числе. 

Таким образом, главы муниципальных образований, при принятии право-
вых актов, должны учитывать совокупность взаимосвязанных объективных и 
субъективных факторов служащих для достижения общей цели по улучшению 
качества деятельности муниципального образования. 
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Актуальной проблемой конституционного права является вопрос о защите 

персональных данных как способа обеспечения права каждого на неприкосно-
венность частной жизни. Целью данного исследования является изучение инсти-
тута персональных данных, его понятия, правового регулирования, проблем за-
щиты и обработки, явления утечки персональных данных и ответственности за 
нее операторов, недостатки института согласия на обработку персональных дан-
ных. В результате исследования вырабатываются практические рекомендации, 
направленные на предупреждение и предотвращение утечки персональных дан-
ных, а также на совершенствование способов их сбора, обработки, хранения и 
защиты, а именно совершенствование законодательства в области защиты пер-
сональных данных, ужесточение ответственности за утечку персональных дан-
ных, технологическое совершенствование способов защиты и обработки персо-
нальных данных. 

Ключевые слова: персональные данные; неприкосновенность частной 
жизни; согласие на обработку персональных данных; утечка персональных дан-
ных; оператор персональных данных; обработка персональных данных; защита 
персональных данных. 

 
Прежде чем говорить о защите персональных данных, следует опреде-

литься с тем, что такое персональные данные. Согласно Конвенции Совета Ев-
ропы «О защите физических лиц при автоматизированной обработке персональ-
ных данных» 1981 года, персональные данные – это любая информация об 
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определенном или подлежащем определению физическом лице1. Весьма схоже с 
этим определение понятия «персональные данные» дает Федеральный закон от 
27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных»: «персональные данные 
- любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или 
определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных)»2. Исходя 
из указанных определений, персональными данными можно назвать любую ин-
дивидуализированную информацию, имеющею отношение к данному физиче-
скому лицу. Таким образом, к персональным данным личности следует отнести: 
ФИО, дата рождения, паспортные данные, адрес проживания, номер мобильного 
телефона, адрес электронной почты и некоторые другие. Предоставляя их дру-
гим субъектам, мы даем им большой массив информации о себе, который не все-
гда используется по назначению и зачастую оказывается в руках злоумышлен-
ников. В связи с чем, набирает важность вопрос о защите персональных данных. 

Актуальность проблемы защиты персональных данных объясняется тем, 
что с динамичным развитием телекоммуникационных систем, возникновением 
сети Интернет, формированием обширных электронных баз данных, компьюте-
ризацией большинства сфер деятельности общества и частной жизни каждого 
человека, персональные данные личности широко распространяются в цифровом 
мире и, в связи с этим, требуют особого внимания по вопросу безопасности и 
целесообразности их обработки, использования, хранения и передачи. В против-
ном случае возрастает угроза утечки персональных данных и попадания их в 
руки злоумышленников, использующих информацию о человеке против него са-
мого.  

Как следствие, отсутствие целесообразности и безопасности в обработке, 
использовании, хранении и передаче персональной информации приводит к 
нарушению важнейшего права каждого человека на «неприкосновенность част-
ной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени», 
предусмотренного частью 1 статьей 23 Конституции России, а также указанного 
в ч. 1 ст. 24 Основного закона Российской Федерации запрета на «сбор, хранение, 
использование и распространение информации о частной жизни лица без его со-
гласия»3. 

Исходя из этого, вопрос об обеспечении безопасного и целесообразного 
использования персональных данных является весьма важным и актуальным для 

 
1 Конвенция о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональ-

ных данных (Заключена в г. Страсбурге 28.01.1981), вместе с поправками, принятыми Коми-
тетом Министров в Страсбурге 15.06.1999) // Справочно-правовая система КонсультантПлюс 
[Электронный ресурс]. URL:https://www.consultant.ru (дата обращения: 05.10.2022). 

2 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» (с посл. 
изм. и доп. от 14.07.2022 г. №266-ФЗ) // Официальный интернет-портал правовой информации 
[Электронный ресурс]. URL:http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 05.10.2022). 

3 Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с измене-
ниями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 г.) // Официальный 
интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL:http://pravo.gov.ru/ (дата 
обращения: 05.10.2022). 
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конституционного права в современных условиях развития российского обще-
ства и государства. 

Следует также сказать, что утечка персональных данных, помимо наруше-
ния Основного закона Российской Федерации и конституционных прав человека, 
несет для их владельцев такие негативные последствия, как шантаж; списание 
денежных средств с банковских карт, счетов, электронных кошельков; взятие 
злоумышленниками кредитов на имя лиц, чьи данные оказались недостаточно 
защищены; разглашение личной и семейной тайны и некоторые другие. В связи 
с этим, вопрос о защите персональных данных важен не только в контексте обес-
печения конституционно-правовых норм, но и в контексте личной и финансовой 
безопасности каждого человека. 

Особенно актуальной данная проблема стала в результате возникновения 
вируса COVID-19 и сопутствующий этому режим самоизоляции, повлекшие за 
собой распространение электронных магазинов и сервисов, дистанционных 
форм работы и обучения, преобладание виртуальных форм общения и развлече-
ния, требующие использования множества электронных сайтов, сервисов и при-
ложений, для чего необходимо предоставить свои персональные данные, на об-
работку которых мы автоматически даем согласие, даже не задумываясь, как они 
защищаются, хранятся и распространяются, с какой целью собираются и исполь-
зуются, как и когда уничтожаются.  

Широко в наше время распространяются и разного рода услуги, которые 
ряд сервисов оказывает дистанционно, запрашивая лишь согласия и копии доку-
ментов, содержащих персональные данные личности. Так, довольно широко по-
следние годы распространяется дистанционное кредитование, оформление бан-
ковских карт, вкладов и т.д. Достаточно лишь заполнить простую анкету, поля с 
серией и номером паспорта, номером телефона, адресом проживания и прочее, а 
также прикрепить сканы персональных документов и прислать свою фотогра-
фию с ними, и услуга оказана. Казалось бы, разве могут коммерческие организа-
ции ненадлежащим образом хранить и защищать персональные данные клиен-
тов? На практике оказывается, что могут, в результате чего на просторах Интер-
нета в режиме платного, а иногда и бесплатного доступа появляются эти сканы 
документов, которые злоумышленники используют в своих корыстных целях. 

Даже такие, не первый взгляд, простые данные, как номер мобильного те-
лефона и ФИО личности, которые люди оставляют различным физическим ли-
цам и организациям довольно часто, оказавшись в руках мошенников или зло-
умышленников, способны доставить серьезный ущерб их владельцу. Так, напри-
мер, весьма распространенным явлением считаются телефонные звонки мошен-
ников как представителей банка, которые обманом получают доступ к данным 
банковских карт и счетов личности и воруют с них деньги. Номер телефона мо-
жет быть использован даже для хулиганства. Так, для того чтобы доставить дис-
комфорт человеку или напугать его, злоумышленники часто используют такой 
сервис, как SMS-Boomer, настраивая который на любой номер телефона, обеспе-
чивается массовый СПАМ СМС или телефонных звонков. 

Можно привести еще множество примеров таких негативных явлений, но 
в данном случае важно не их количество, а причина возникновения. Очевидно, 
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что все они возникают из-за ненадлежащего хранения и защиты персональных 
данных теми операторами («государственными органами, муниципальными ор-
ганами, юридическими или физическими лицами, самостоятельно или совместно 
с другими лицами организующими и (или) осуществляющими обработку персо-
нальных данных, а также определяющими цели обработки персональных дан-
ных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), 
совершаемые с персональными данными»1), которым люди их предоставляют. И 
данная ненадежность связана скорее не с изобретательностью злоумышленников 
или отсутствием технических средств по усилению защиты персональных дан-
ных, а все-таки с ценой вопроса. Ведь зачастую ответственность операторы за 
утечку персональных данных несут согласно ст. 13.11 КоАП РФ, в которой санк-
цией за правонарушения в области персональных данных является штраф, лишь 
в некоторых случаях превышающий один миллион рублей2. В то время, как для 
больших организаций внедрение всех технических новшеств обойдется гораздо 
дороже, чем оплата подобного штрафа в случаях утечки персональных данных. 
К тому же, далеко не все компании честно признают свою вину в данных ситуа-
циях и сообщают всю достоверную информацию об утечке. Часто операторы во-
все умалчивают о данных событиях, избегая ответственности. В связи с этим, 
очевидной является необходимость в ужесточении ответственности за подобные 
правонарушения, а также в усилении контроля и надзора правоохранительных 
органов за данными событиями. 

Также зачастую причиной утечки персональных данных выступает наме-
ренное раскрытие персональной информации третьими лицами (работниками 
организаций) либо неосторожность, что также вызывает необходимость ужесто-
чения юридической ответственности по отношению к оператору, а также более 
тщательного отбора персонала на должности, связанные с обработкой персо-
нальной информации. 

Как подмечают С.О. Саушкин и Г.В. Синцов, «природа персональных дан-
ных, выражающаяся в их непрерывной связи с конкретным физическим лицом, 
требует организации их надлежащей правовой защиты, в том числе на уровне 
конституционного законодательства» [1, c. 173]. Действительно, важным эле-
ментом в защите персональных данных является законодательная основа. К ней 
следует отнести уже упомянутые выше ст. 23 и 24 Конституции РФ, закрепляю-
щие право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайны и 
запрет на сбор, хранение, использование и распространение информации о част-
ной жизни лица без его согласия. Защита персональных данных выступает здесь 
одним из элементов закрепленных Основным законом РФ конституционных 
прав человека. Данный вопрос также урегулирован и на международном уровне. 

 
1 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (с посл. 

изм. и доп. от 14.07.2022 г. №266-ФЗ) // Официальный интернет-портал правовой информации 
[Электронный ресурс]. URL:http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 05.10.2022). 

2 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 
2001 г. № 195-ФЗ (с посл. изм. и доп. от 24.09.2022 г. №364-ФЗ) // Официальный интернет-
портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL:http://pravo.gov.ru/ (дата обраще-
ния: 05.10.2022). 
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Так, 28 января 1981 года была принята Конвенция Совета Европы «О защите фи-
зических лиц при автоматизированной обработке персональных данных», за-
крепляющей основополагающие принципы защиты данных (Глава II). На уровне 
федерального законодательства, регулирующего вопрос защиты персональных 
данных, следует выделить Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных», а также Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-
ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 
Данному вопросу посвящен ряд подзаконных актов, в частности Постановление 
Правительства РФ от 1 ноября 2012 г. № 1119 «Об утверждении требований к 
защите персональных данных при их обработке в информационных системах 
персональных данных»; Постановление Правительства РФ от 29 июня 2021 г. № 
1046 «О федеральном государственном контроле (надзоре) за обработкой персо-
нальных данных» и ряд других.  

На основании изложенного выше, следует вывод о том, что нормативно-
правовая основа по вопросу защиты персональных данных довольно богатая. То-
гда сам собой напрашивается вопрос: если защита персональных данных во всех 
ее аспектах урегулирована на законодательном внутригосударственном и меж-
дународном уровнях, почему же возникают такие явления, как массовые утечки 
персональных данных и, как следствие, нарушения важнейшего конституцион-
ного права человека на неприкосновенность частной жизни? 

В дополнение к уже указанным выше причинам утечки персональных дан-
ных необходимо добавить следующее: во-первых, вопросу защиты персональ-
ных данных в России стало уделяться внимание лишь с 1990-х годов, в то время 
как в ряде других государств намного раньше, как, например, США, где данному 
вопросу начали уделять внимание еще в начале XX века. Недаром Ханис А.Л., 
Щедрина Е.И., Спевакова С.В. пишут: «некоторые страны начали формирование 
такого аппарата намного раньше относительно других, поэтому логично предпо-
ложить, что они имеют более развитую систему» [2, c. 95] защиты информации. 
Значит, необходимо дальнейшее совершенствование системы законодательства 
в области защиты информации и персональных данных. Во-вторых, проблема 
кроется в неразвитости и незащищенности каналов передачи информации, до-
ступ к которым получают злоумышленники и похищают персональную инфор-
мацию. В связи с чем необходимо внедрение в наиболее важные информацион-
ные системы криптографического программного обеспечения, использующего 
метод шифровизации для достижения наилучшей защищенности информации в 
сетях [2, с.98], либо же необходимо принять иные меры технологического харак-
тера, направленные на усиление защиты каналов передачи и хранения персо-
нальных данных. В-третьих, в России необходимо развитие правоохранительных 
и надзорных органов государственной власти, осуществляющих полномочия по 
защите информации и персональных данных, а также контролю за соблюдением 
закона, регулирующего вопрос их защиты. К таким органам можно отнести ФСБ 
РФ, МВД РФ, Роскомнадзор, Минцифры РФ, Прокуратура РФ и некоторые дру-
гие. При этом защита информации и персональных данных не является основной 
сферой их деятельности. Возможно, следует создать отдельное ведомство, при-
званное обеспечивать защиту персональных данных и информации по образцу 
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«Федеральной службы безопасности информационной техники, несущей ответ-
ственность за обеспечение безопасности каналов информации в Германии» [2, с. 
97] либо расширение круга полномочий уже существующих в России мини-
стерств и ведомств. В-четвертых, необходимо совместное регулирование госу-
дарствами данного вопроса на международном уровне, так как на современном 
этапе на международной арене ему уделяется мало внимания. Хотя уже суще-
ствуют эталоны и стандарты мер и систем международной информационной без-
опасности, необходимо их дальнейшее распространение и развитие. В-пятых, 
необходимо усиление борьбы с правонарушениями в области информационной 
безопасности и защиты персональных данных, в частности закрепления деяний, 
направленных против персональных данных личности как преступных и фикса-
ция их в Уголовном Кодексе РФ. В-шестых, необходимо осуществить «органи-
зацию по расширению производства в нашей стране таких ключевых элементов, 
как системы и средства информатизации, а также стремление России зафиксиро-
ваться в международной кооперации их производителей…ведь без современных 
компьютерных и телекоммуникационных систем и их постоянного усовершен-
ствования невозможно полное и надежное обеспечение защиты информацион-
ных данных» [2, с. 99]. 

Отдельного внимания по данному вопросу заслуживает институт согласия 
на обработку персональных данных. На первый взгляд, данное согласие является 
одной из гарантий защиты персональных данных лица, ведь заполняя его, чело-
век уже отдает себе отчет о том, какую именно информацию о себе он предостав-
ляет, кому он ее предоставляет и с какой целью он это делает. Но, изучив образец 
данного согласия, становится очевидным, что субъект, запрашивающий его, 
стремится защитить себя от ответственности за незаконную обработку персо-
нальных данных личности. Данное согласие предусматривает широкий круг прав 
субъекта, получающего его, на персональные данные (и на обработку, и на пере-
дачу третьим лицам, и на хранение, и на использование, и на блокировку и т.д.), 
хотя в действительности, в целях предоставления этих данных достаточно опре-
делить узкий ряд прав субъекта, получившего согласие, в то время как операторы 
стремятся этим согласием получить всю полноту прав на чужие персональные 
данные. Подобная широта прав увеличивает риск использования персональных 
данных не по назначению и их утечки. Помимо этого, согласие предусматривает 
процедуру его отзыва по письменному заявлению субъекта, предоставляющего 
персональные данные, но, как правило, не предусматривает конкретный срок 
прекращения его действия, вследствие чего база персональных данных отдель-
ных операторов становится слишком раздутой и в случае утечки в сети оказыва-
ется очень большой массив информации, из-за чего возникает большое число по-
страдавших от данного явления. В то время, как предоставление отдельных прав 
на персональные данные зачастую оператору необходимо в течение месяца-двух 
для оказания конкретных услуг физическим лицам. К тому же, даже со своими 
недостатками согласие на обработку персональных данных запрашивается не 
всеми операторами. Часто такое согласие носит устный характер и дается лицом 
автоматически при предоставлении оператору данных о себе. В связи с этим, 
необходимо дальнейшее совершенствование такого правового института, как 
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официальное согласие на обработку персональных данных, а также внедрения 
его общеобязательности для всех операторов при сборе подобной информации. 

Итак, в заключение следует сказать, что в Российской Федерации вопросу 
защиты информации и персональных данных, в частности, с каждым годом уде-
ляется все больше внимания. Увеличивается число нормативных актов, направ-
ленных на регулирование данного вопроса, развиваются технологические си-
стемы, обеспечивающие большую и лучшую защиту персональных данных, со-
вершенствуется деятельность правоохранительных органов по предупреждению 
и раскрытию правонарушений и преступлений в сфере кибербезопасности. Без-
условно, в России система защиты персональных данных не характеризуется без-
упречностью, но она непрерывно развивается, и, если учитывать довольно не-
большой период ее развития, вполне ясно, что она проработана не во всех своих 
аспектах. В связи с этим необходимы время, ресурсы и дальнейшие меры и дей-
ствия по ее совершенствованию и развитию. Ведь важность данного вопроса бу-
дет нарастать все больше с течением времени, поскольку продолжают разви-
ваться цифровые системы и сервисы, а преступность в информационной сфере 
находит более изощренные и нестандартные методы, требующие развития си-
стемы их предупреждения и раскрытия. Защита персональных данных требует 
особенного внимания, так как подразумевает охрану и гарантию реализации 
фундаментального права каждого человека на неприкосновенность частной 
жизни. 
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В 2020 году Законом Российской Федерации (далее – РФ) о поправке к 
Конституции РФ1 внесены изменения, посвященные институту Президента РФ, 
что породило множество опасений относительно неоправданного увеличения 
властных полномочий главы государства. В настоящей работе рассмотрены 
предпосылки модернизации конституционных функций Президента РФ, возник-
шие в социальной сфере, поскольку именно в нейзатрагиваютсяинтересы абсо-
лютно всех граждан страны.  

Ключевые слова: модернизация полномочий; конституционная реформа, 
закон о поправке; глава государства; социальная сфера; функции президента. 

 
С момента принятия Конституции РФ одним из основных способов регу-

лирования социальной сферы является установление указами Президента РФ 
мер социальной защиты. Глава государства издает указы, являющиеся актами 
реагирования на проблемы, возникающиев конкретной ситуации. Таким актом 
являетсяУказ Президента РФ от 07 апреля 2020 года№ 249 «О дополнительных 
мерах социальной поддержки семей, имеющих детей»2. Кроме того, Президент 
РФ определяет общее направление развития социальной сферы, примером чего 
служит Указ Президента РФ от 21 июля 2020 года№ 474 «О национальных целях 
развития Российской Федерации на период до 2030 года»3. 

 
1Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 

марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организа-
ции и функционирования публичной власти» // Официальный интернет-портал правовой ин-
формации [Электронный ресурс]. URL:http://pravo.gov.ru/ (датаобращения: 25.10.2022). 

2Указ Президента РФ от 7 апреля 2020 г. № 249 «О дополнительных мерах социальной 
поддержки семей, имеющих детей» // Официальный интернет-портал правовой информации 
[Электронный ресурс]. URL:http://pravo.gov.ru/ (датаобращения: 25.10.2022). 

3 Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Рос-
сийской Федерации на период до 2030 года» // Официальный интернет-портал правовой ин-
формации [Электронный ресурс]. URL:http://pravo.gov.ru/ (датаобращения: 25.10.2022). 
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Важная роль для деятельности Президента РФ в социальной области закреп-
лена за различными консультативными органами при Президенте РФ. Одной из мер 
по изменению ситуации в социальной сфере являлось принятие Указа Президента 
РФ от 1 февраля 2011 года № 120, которым Совет при Президенте РФ по содействию 
развитию институтов гражданского общества и правам человека был преобразован в 
Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека1. 
Тем не менее, об эффективности обозначенной меры можно говорить с относитель-
ной условностью, поскольку на сегодняшний день деятельность этого органа оста-
ется в тени принимаемых указов самим Президентом РФ.  

В ежегодных посланиях Президента РФ Федеральному Собранию РФ не-
однократно подчеркивалась необходимость выполнения социальных обяза-
тельств государства. По мнению Е.В. Лунгу,значимость достижения поставлен-
ных целей и выполнения задач подтвердилась в Послании Президента Федераль-
ному Собранию РФ от 15 января 2020 года, в которомконстатируется отсутствие 
механизмов и ресурсного обеспечения достижения национальных целей, чтопо-
служило основанием для отставки Правительства Д.А. Медведева.Автор отме-
чает, чтоотсутствие конституционного контроля над деятельностью Правитель-
ства РФ позволило ему фактически не выполнять задачи, поставленные Прези-
дентом РФ и закрепленные в национальных проектах и государственных про-
граммах, в том числе и в социальной сфере [1]. 

Таким образом, в некоторых случаяхв указах Президента РФсодержались 
нормы, представляющие собой модель регулирования социальной сферы, кото-
рая не могла быть эффективна реализована уполномоченными органами. 

Председатель Конституционного Суда РФ В.Д. Зорькин обращает внима-
ние на опасность произвольного регулирования уровня социальной обеспечен-
ности, что, по существу, «приведет к превращению конституционного импера-
тива социального государства в чистую декларацию» [2]. 

Данные положения определили необходимость модернизации конституци-
онных функций Президента РФ, поскольку непрерывно развивающаяся социаль-
ная сфера диктует не только необходимость оперативного принятия мер, соот-
ветствующих требованиям современных реалий, но и их претворение в жизнь. 
Однако в осуществлении этих функций Президент РФ может использовать 
только закрепленные за ним конституционные полномочия, действовать только 
в рамках Конституции РФ. 

К.М. Конджакулян отмечает что, являясь гарантом социальной стабильно-
сти и поддерживая «гражданский мир и согласие», Президент РФ является меди-
атором между группами, имеющими противоположные интересы, что возвы-
шает главу государства над всей политической системой [3, с. 44]. Той же пози-
ции придерживается М.А. Краснов, считая, что «президентский арбитраж» поз-
воляет злоупотреблять компетенцией и является лишь оправданием большого 

 
1 Указ Президента РФ от 1 февраля 2011 г. № 120 «О Совете при Президенте Россий-

ской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека» (вместе с «Положе-
нием о Совете при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и 
правам человека») // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ре-
сурс]. URL:http://pravo.gov.ru/ (датаобращения: 25.10.2022). 
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объема полномочий [4, с. 36]. Не согласимся с указанной позицией, поскольку 
по своему назначению «медиатор» является третьей, нейтральной стороной, ко-
торая лишь помогает разрешить сторонам конфликт, а не урегулировать его са-
мостоятельно с помощью неограниченных полномочий. 

Несмотря на опасения многих представителей юридического сообщества о 
необоснованном увеличении функций Президента РФ, внесение поправок в Кон-
ституцию РФ явилось мерой реагирования на исчерпавшие себя положения, ко-
торые не обеспечивали реализацию закрепляемых в указах норм, регулирующих 
социальную сферу. При этом требовалось не просто внесение изменений в от-
дельные акты, а обновлениефундаментальных основ. 

Так, статья 80 Конституции РФ закрепила за Президентом РФ функцию 
поддержки гражданского мира и согласия. Исходя из системного анализа, пред-
ставляется возможным определить, что введенная функция не внесла новое, ра-
нее не существовавшее направление деятельности Президента РФ, а лишь до-
полнила такие комплексные функции какпринятие Президентом РФ мер по 
охране суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государствен-
ной целостности, определениеПрезидентом РФ основных направлений внутрен-
ней и внешней политики государства. 

Речь об утверждении гражданского мира и согласия идет в преамбуле Кон-
ституции РФ, при этом изменения, внесенные Законом РФ о поправке к Консти-
туции РФ трансформировали содержащиеся в ней цели и задачив самостоятель-
ное нормативное предписание, обязательное для исполнения главой государства 
при осуществлении своих полномочий. 

Еще одно изменение конституционных функций Президента РФ обуслов-
лено закреплением полномочий по обеспечению согласованного функциониро-
вания и взаимодействия органов, входящих в единую систему публичной власти, 
а не государственных органов, как было указаноранее. 

В своем заключении Конституционный Суд РФ указал, что в функциональ-
ном предназначении единство публичной власти выражается в том, что человек, 
его права и свободы являются высшей ценностью, права и свободы человека и 
гражданина определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность 
не только органов государственной власти, но и местного самоуправления, что 
во всяком случае предполагает согласованное действие различных уровней пуб-
личной власти как единого целого во благо граждан1. 

На основании изложенного, мы делаем вывод, что изменение, внесенное в 
рассматриваемую функцию Президента РФ,стало лишь отражением сложив-
шейся ситуации и подтвердило необходимость принятия на всех уровнях и 

 
1 Заключение Конституционного Суда РФ от 16 марта 2020 г. № 1-З «О соответствии 

положениям глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации не вступивших в силу положе-
ний Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О со-
вершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования пуб-
личной власти», а также о соответствии Конституции Российской Федерации порядка вступ-
ления в силу статьи 1 данного Закона в связи с запросом Президента Российской Федерации» 
// Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. 
URL:http://pravo.gov.ru/ (датаобращения: 25.10.2022). 
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формах власти единых, комплексных мер, регулирующих социальную сферу. 
При этом, вопреки опасениям о необоснованном переходе сферы влияния с 
уровня регулирования государственного аппарата на регулирование политиче-
ской системы, отметим, что положения ст. 12 Конституции РФ, в соответствии с 
которой органы местного самоуправления не входят в систему органов государ-
ственной власти, остались неизменны. 

Таким образом, модернизация конституционных функций Президента РФ, 
затрагивающих социальную сферу жизни, явилась необходимостью, продикто-
ванной архаичностью существовавших положений. При этом, сделав важнейший 
шаг на пути реформирования, необходимо провести дальнейшую работу попре-
творению закрепленных положений в жизнь, поскольку одно лишь декларатив-
ное закрепление дополнительных конституционных функций Президента РФ без 
определения конкретных механизмов их реализации не способно разрешить воз-
никающие проблемы, что определяет дальнейшие задачи на пути построения со-
циального государства. 
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В настоящее время регулирование вопросов, связанных с правовым режи-

мом береговой полосы, набирает всё большую популярность  в связи с 



94 

участившимися случаями её неправомерного захвата. В статье рассматривается 
правовой режим береговой полосы в фокусе современного российского права, 
раскрываются его особенности и проблематика в законодательстве РФ, а также 
приводятся примеры из судебной практики. Исследование позволило выявить, 
что во включении береговых полос в ЗОУИТ нет необходимости и многие 
участки, занимающие береговую полосу, были сформированы еще до вступле-
ния в силу запрещающих это законодательных актов. 

Ключевые слова: береговая полоса, общее пользование, земельный уча-
сток, ЗОУИТ, собственность, РФ, законодательство. 

 
Береговая полоса, представляющая из себя полосу земли с 20-метровой 

шириной от края воды в глубину берега при среднемноголетнем водном уровне 
на свободных реках и нормальном водном уровне на искусственно созданных 
внутренних водных путях, имеет предназначение общего пользования. Если же 
уклон берега превышает значение в 45 градусов, то береговая полоса будет опре-
деляться вглубь берега от его края1. 

В соответствии со ст. 35 ГрК РФ и ст. 10 КВВТ РФ запрещается использо-
вание береговой полосы в целях реализации хозяйственной и других видов дея-
тельности в случаях, если данный вид деятельности противоречит или не соот-
ветствует обеспечению безопасности судоходства. Но в то же время мы сталки-
ваемся с такой ситуацией, когда законодатель не даёт исчерпывающего, одно-
значного ответа на вопрос, какова должна быть дистанция от уреза воды, чтобы 
там было разрешено существование построек. И данное расстояние в каждом 
конкретном случае будет вычисляться индивидуально, исходя из следующих 
факторов: значения ширины или радиуса водоохранной зоны, предназначение 
возведенной постройки, нахождение различных сооружений в пределах объекта, 
отвечающих за обеспечение охраны водных объектов от различных опасностей 
и угроз, которые могут ухудшить состояние объекта. 

Согласно ст. 1 ГрК РФ, береговые полосы водных объектов общего поль-
зования должны быть беспрепятственно доступны для пользования всех лиц без 
ограничений, как и территории улиц, набережных, скверов и других территорий 
общего пользования. 

Нарушение данных норм о беспрепятственном допуске неограниченного 
круга лиц к различным объектам общего пользования, в том числе к водным объ-
ектам, которые доступны для общего пользования, и их береговым полосам, вле-
чёт за собой административную ответственность по ст. 8.12.1 КоАП РФ в виде 
наложения административного штрафа или административного приостановле-
ния деятельности [2, с. 99]. 

Нынешнее законодательство РФ относит к собственности Федерации зе-
мельные участки, которые находятся в пределах береговых полос водных 

 
1Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 года № 384-р 

«Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области 
федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного 
транспорта) и автомобильных дорог федерального значения» [Электронный ресурс]. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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объектов общего пользования, которые принадлежат РФ на праве собственно-
сти1. Земельные участки, расположенные в пределах береговой полосы, которая 
установлена согласно Водному кодексу РФ, и такие земельные участки, на тер-
риториях которых расположены пруды, обводненные карьеры, в границах тер-
риторий общего пользования запрещено приватизировать в соответствии с п. 8 
ст. 27 ЗК РФ, что определяет такую ситуацию, когда решения по таким участкам 
должны приниматься компетентными уполномоченными органами федераль-
ного уровня [2, с. 331]. 

Значительной проблемой в правоприменительной деятельности, которая 
возникает в процессе осуществления действий с береговой полосой, является со-
отнесение береговой полосы с другими видами ЗОУИТ. 

Во многих трудах научной литературе выделяется следующий правовой 
пробел: береговая полоса внутренних водных путей РФ, на практике относяща-
яся по своему положению и характеру к ЗОУИТ2, не включается ст. 105 ЗК РФ в 
список таких зон [3, с. 11]. 

Но необходимо понимать, что часто поднимающиеся научной литературой 
вопросы о нужности внесения береговой полосы в ЗОУИТ не так однозначны, 
данноеположение далеко не является оптимальным, так как, согласно п. 24 ст. 
106 ЗК РФ, зоны с особыми условиями использования территорий, включаяпо-
являющиеся в силу закона, а ещё иперечень определённых ограничений по ис-
пользованию земельных участков в пределах данных зонпринято считатьзаконно 
установленными или измененными со дня, когдапроисходит внесение сведений 
о ЗОУИТ, определённых изменений в перечень информации, относящейсяк дан-
ной зоне, в ЕГРН. Таким образом, в данный момент те законодательные ограни-
чения, которые предусмотрены законодательствоми связаныс осуществлением 
определенного кругатипов хозяйственной и другой различной деятельности в 
границах береговой полосы,должны применяться вне зависимости от внесения 
сведений посредством государственной регистрации в ЕГРН, а если всё-таки 
данные полосы будут внесены в ЗОУИТ, то такие ограничительные мерыедва ли 
будут подлежать применению при отсутствии их государственной регистрации 
в ЕГРН, что находит своё подтверждение и в судебной практике [4, с. 105]. 

Переходя к судебной практике, нам бы хотелось разобрать два дела, 
наглядно иллюстрирующихвсё вышеперечисленное. В 1 случае это Апелляцион-
ное определение от 6.06.2017 г. Москвы. Межрайонный природоохранный про-
курор г. Москвы обратился в суд для защиты интересов неопределенного круга 
лиц и с исковыми требованиями к Неяскиной И. С. для признания 

 
1Определение Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2015 года № 308-

ЭС15-13877 по делу № А32-40479/2013; письмо Министерства природных ресурсов и эколо-
гии Российской Федерации от 15 августа 2016 года № 14-50/6822-ОГ [Электронный ресурс]. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 Распоряжение Правительства РФ от 19 марта 2013 года № 384-р (ред. от 19.11.2020) 
«Об утверждении схемы территориального планирования РФ в области федерального транс-
порта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомо-
бильных дорог федерального значения» [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой си-
стемы «КонсультантПлюс». 
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недействительным образования земельных участков и исключения записи из 
ГКН, расположенной на них, а также признании отсутствующим права ответчика 
на участки с данными кадастровыми номерами. 

Прокурор рассказал, что в ходе проверки природоохранной прокуратурой 
г. Москвы, было установлено, что земельные участки находились на границах 
акватории руслового пруда реки Сетунь и на береговой полосе данной реки. 
Данные объекты были установлены как общедоступные, был установлен запрет 
на приватизацию и нахождение частной собственности на данных территориях. 
Нахождение в частной собственности водных объектов общего пользования и 
их береговых полос влечет нарушение прав и законных интересов РФ, а также 
неопределенного круга лиц на равный доступ к природным ресурсам. 

На судебное заседание явился представитель ответчика Неяскиной – Рога-
чев и, выразив свои возражения против удовлетворения исковых требований, 
указал, что земельный участок был переведен в частную собственность в 1993 г. 
до введения в действие множества НПА, и на тот момент не существовало запре-
тов на владение такой  частной собственностью. 

Итоговым решением суда стало оставление иска Межрайонного природо-
охранного прокурора г. Москвы без удовлетворения, так как участок был оформ-
лен еще до вступления регламентирующих подобное НПА в силу1. 

Так же, нам хотелось бы рассмотреть другой случай, а именно (Постанов-
ление от 5 мая 2022 г. по делу № А82-7785/2021).В Арбитражный суд Волго-
Вятского округа обратилось МКУ с иском  к ЖСК «Которосль-1» о расторжении 
договора аренды в связи с нарушением арендатором  статей 450,619 и 622 ГК РФ, 
а также ст. 22 и ст. 39.8 ЗК РФ2.  

Заявитель сообщал о нарушении ответчиком условий обеспечения сво-
бодного доступа граждан к водному объекту общего пользования и береговой 
полосе. Материалы дела гласили, что арендатор установил ограждение вокруг 
земельного участка, препятствующее проходу к реке Которосль и её береговой 
полосе. По мнению заявителя, установка секции забора непосредственно в во-
дах реки Которосль препятствует созданию непрерывной системы зеленых 
насаждений, а также нарушает действующее законодательство и условия дого-
вора. 

Однако суд учел, что из актов осмотра земельного участка следует, что 
свободный доступ к реке ограничен не был, так как желающие могут пройти по 
берегу реки Которосль или через три калитки, имеющихся в заборе. 

Суд постановил оставить без удовлетворения жалобу. 
Таким образом, из судебной практики мы можем понять, что на данный 

момент суды в большинстве подобных дел оставляют иски без удовлетворения. 
Участки, занимающие часть береговой полосы, в большинстве случаев были 

 
1Апелляционное определение СК по гражданским делам Московского городского суда 

от 06 июля 2017 г. по делу « 33-23113/2017[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 

2 Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 05.05.2022 « Ф01-
1412/2022 по делу N А82-7785/2021 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой си-
стемы «КонсультантПлюс». 
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сформированы до вступления ВК и ЗК РФ в силу. Это означает то, что они не 
могут регулироваться вступившими в силу позже законодательными актами. 
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Государственный финансовый контроль является важным институтом лю-

бого демократического государства. Поэтому актуальной задачей Российской 
Федерации на сегодняшний день представляется развитие данного института для 
приведения его в соответствие с международными стандартами. В статье приво-
дятся некоторые проблемы в законодательном регулировании деятельности 
Счетной палаты России и анализируется положительный зарубежный опыт по 
этим вопросам, который может быть предложен в качестве основы для реформи-
рования российского законодательства. 
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98 

Обеспечение своей финансовой безопасности является одной из основных 
задач любого государства в современном мире в связи с растущей международ-
ной напряженностью и экономической нестабильностью. Потому всё бо́льшую 
важность приобретает наличие в государстве эффективно действующей систе-
мыконтроля за государственными финансами. В соответствии с одним из клю-
чевых международных документов в области государственного аудита, Лимской 
декларациейруководящих принципов контроля, такой контроль является необ-
ходимым звеном в механизме государственного управления финансами1. Госу-
дарственный финансовый контроль направлен на выявление нарушений и недо-
статков в финансовой системе государства, привлечение виновных к ответствен-
ности, подготовку и проведение мероприятий по предотвращению или сокраще-
нию таких фактов в будущем. 

В Российской Федерации ключевую роль в системе внешнего государ-
ственного контроля играет Счетная палата РФ. Данный орган существует в 
нашей стране относительно недавно: Счетная палата была образована в 1995 г., 
а до этого существовали Контрольно-бюджетный комитет при Верховном Со-
вете РФ (с 1992 г.) и Контрольно-бюджетный комитет при Государственной 
Думе (с 1994 г.). Этим обусловлены некоторые пробелы и противоречия в зако-
нодательном регулировании ее деятельности, из-за которых, согласно заключе-
нию Национального контрольно-ревизионного управления Соединенного коро-
левства Великобритании и Северной Ирландии, по состоянию на 2005 г. Счет-
ная палата России находиласьна конечном этапеперехода от статуса постоян-
ного органа государственного финансового контроля к статусу высшего органа 
государственного аудита, соответствующему международным стандартам и де-
кларациям в сфере государственного аудита2. Новая редакция Федерального за-
кона «О Счетной палате Российской Федерации»3, принятая в 2013 г., была при-
звана преодолеть данные проблемы. Однако она так и не решила некоторые 
важные вопросы регулирования деятельности данного органа. По мнению А.Н. 
Саунина, в новом законе содержатся противоречивые положения относительно 
разграничения задач, функций и полномочий Счетной палаты, не позволяющие 
эффективно реализовывать в России общепринятую модель государственного 
аудита [1, с. 9]. В связи с этим представляется актуальным представить некото-
рые предложения по изменению нормативного регулирования и практического 
функционирования данного института на основе анализа зарубежного опыта.  

 
1Лимская декларация руководящих принципов контроля Принята IX Конгрессом Меж-

дународной организации высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ) в г. Лиме (Рес-
публика Перу) в 1977 году // Электронный фонд правовой и научно-технической информации 
[Электронный ресурс]. URL:https://docs.cntd.ru/ (дата обращения: 31.10.2022). 

2NationalAuditOfficeAnnualreport 2005 // Официальный сайт Парламента Соединенного 
королевства Великобритании и Северной Ирландии [Электронный ресурс]. URL:https://www. 
parliament.uk/globalassets/documents/commons-committees/publicaccountscommis-
sion/TPAC181005naoannualreport05.pdf (дата обращения: 31.10.2022). 

3 Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Фе-
дерации» (спосл. изм. и доп. от 30 апреля 2021 г. № 116-ФЗ) // Официальный интернет-пор-
талправовой информации [Электронный ресурс]. URL:http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 
31.10.2022). 
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Во-первых, в РФ не предусмотрен никакой механизм контроля за деятель-
ностью Счетной палаты, а его существование необходимо для повышения эф-
фективности ее деятельности, а также прозрачности и открытости.  Относи-
тельно данной проблемы заслуживает внимания система, сложившаяся в Соеди-
ненном Королевстве, где для осуществления контроля и надзора за деятельно-
стью Национального контрольно-ревизионного управления в парламенте был 
учрежден Комитет по государственным счетам – межпартийный комитет Палаты 
общин[2, с. 267]. В целом практика создания специального комитета в законода-
тельном органе для взаимодействия с высшим органом государственного аудита 
и контроля за его деятельностью достаточно распространена за рубежом (такие 
комитеты существуют в Австрии, Канаде, Норвегии и др.).  

В зарубежных государствах также существует практика проверки высших 
органов финансового контроля аналогичными органами иностранных госу-
дарств. Например, США сотрудничает с Канадой, Францияс Нидерландами. Та-
кая проверка была проведена в 2004-2005 гг. и в отношении Счетной палаты РФ 
Национальным контрольно-ревизионным управлением Соединенного королев-
ства, однако это единственный прецедент в истории.  

Во-вторых, согласно Лимской декларации, важнейшим принципом дея-
тельности органов внешнего государственного финансового контроля является 
их независимость. Эта независимость должна проявлять в том числе в порядке 
формирования состава органа и статусе его руководителя. В Российской Феде-
рации процесс назначения на должность Председателя Счетной палаты и заме-
стителя не в полной мере соответствует данному принципу: Государственная 
Дума предлагает Президенту минимум три кандидатуры на должность Предсе-
дателя, а Совет Федерации – на должность заместителя Председателя, из кото-
рых Президент выбирает одну и вносит в соответствующую палату для назна-
чения. Кроме того, Президент может не поддержать предложенные кандида-
туры и представить в палаты по одной иной кандидатуре на данные должности. 
Таким образом, Президент играет очень важную роль в данной процедуре, что 
не соответствует ч. 5 ст. 101 Конституции, относящей образование Счетной па-
латы к компетенции исключительно Федерального Собрания1, а также может 
привести к некой зависимости Счетной палаты от главы государства. 

Анализируя зарубежныйопыт, мы видим более корректные модели назна-
чения руководителей аналогичных органов: в США главный контролер выбира-
ется президентом из кандидатур, предложенных комиссией, образованной Кон-
грессом, а Сенат утверждает выбранного кандидата [3, с. 51]; в ФРГ президент и 
вице-президент счетной палаты выбираются по отдельности палатами парла-
мента и назначаются на должность президентом страны [3, с. 54]. Относительно 
необходимого высокого персонального статуса руководителя также следует об-
ратить внимание на зарубежные примеры: в Соединенном королевстве он имеет 

 
1 Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с измене-

ниями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 г.) // Официальный 
интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL:http://pravo.gov.ru/ (дата 
обращения: 01.11.2022). 
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статус члена Платы общин [3, с. 55], в ФРГ члены счетной палаты имеют статус 
федеральных судей, в Испании все члены Суда счетов по статусу приравнива-
ются к статусу судей и должностных лиц государственной власти [4, с. 38]. По-
мимо этого, независимость руководителей органов государственного аудита мо-
жет достигаться путем установления длительного (превышающего срок полно-
мочий других высших государственных органов) или неограниченного срока их 
полномочий: в США – 15 лет, в ФРГ – на 12 лет, в Испании – 9 лет, во Франции 
– бессрочно.  

В-третьих, Счетная палата России не управомочена на самостоятельное 
применение юрисдикционных мер в отношении нарушений, выявленных в ходе 
осуществления ей контрольных мероприятий. Ю.А. Крохина считает, что ре-
зультативность государственного финансового контроля зависит от того, 
насколько полные меры реагирования принимаются правоохранительными ор-
ганами по материалам проверок [5, с. 8]. На практике данный процесс осложнен 
тем, что Счетная палата передает материалы по выявленным ей нарушениям в 
правоохранительные органы, затем там проводятся собственные проверки и рас-
следования, далее дела передаются в суд, где могут рассматриваться в несколь-
ких инстанциях. Такой длительный порядок привлечения к ответственности сни-
жает эффективность контроля и затягивает сроки возмещения ущерба бюджету. 
А по КоАП РФ срок давности привлечения к ответственности за бюджетные пра-
вонарушения – всего 2 года1. Поэтому представляется рациональным уполномо-
чить Счетную палату на самостоятельное применение мер принуждения поито-
гам контрольных мероприятий и самостоятельное обращение в суд по делам о 
выявленных правонарушениях. В связи с этим стоит обратиться к французскому 
опыту, так как Суд счетов Франции исправляет выявленные им нарушения путем 
возврата сумм, которые были неправомерно выплачены бухгалтерами [6, с. 206]. 

Подводя итог, следует отметить, что законодательство, регулирующее дея-
тельность Счетной палаты РФ, нуждается в доработке, при осуществлении кото-
рой можно опираться на позитивный зарубежный опыт, чтобы приблизиться к 
международным стандартам и общепринятой модели высшего органа государ-
ственного аудита. Развитие данного института очень важно для нашего государ-
ства, ведь, как отмечал С.В. Степашин, заключения независимых аудиторов явля-
ются эффективным механизмом для легитимации социально-экономических ре-
шений, а также инструментом обеспечения действительной общественной под-
держки; это важнейший элемент гражданского общества [7, с. 3]. 

 
 
 
 
 

 
1 Кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ «Бюджетный кодекс Россий-

ской Федерации» (спосл. изм. и доп. от 1 июля 2021 г. № 244-ФЗ) // Официальный интернет-
порталправовой информации [Электронный ресурс]. URL:http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 
01.11.2022). 
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Проблема правового регулирования предпринимательской деятельности в 

России в настоящее время не теряет своей актуальности. В виду особых соци-
ально-экономических факторов и социально-политических изменений, субъекты 
предпринимательских отношений постоянно находятся в фокусе внимания гос-
ударства на всех уровнях правовой регламентации.  Необходимость гибкого под-
хода к законодательному регулированию предпринимательства в России, а также 
на территории регионов, постоянно вызывает дискуссию у теоретиков предпри-
нимательского права, а также у самих предпринимателей. В статье предприни-
мается попытка проанализировать уровни действующего законодательства, вы-
явить основные проблемы. Особое внимание авторы уделили  правовому обес-
печению деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.  

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, законодательное ре-
гулирования предпринимательства, малое и среднее предпринимательство, 
предпринимательское право, источники.  

 
Тема исследования является актуальной для рассмотрения на сегодняшний 

день, так как ограничения в связи с COVID-19, действующие в нашей стране, 
выявили несостоятельность ранее существовавшей  системы правового регули-
рования предпринимательской деятельности, и  вызвало негативные тенденции, 
что потребовало принятия дополнительных гибких мер со стороны государства.  
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 По итогам 2020 г. российский малый и средний бизнес потерял 2,8 трлн 
оборота. По данным Забайкалкрайстата  в г. Чите  индивидуальных предприни-
мателей стало на 14,7% меньше, нежели годом ранее, число микропредприятий 
сократилось на 1,6%. Поступления налоговых платежей в бюджет городского 
округа «Город Чита» от деятельности малых предприятий в 2020 г. уменьшились 
по сравнению с 2019 г. на 11,8% и составили 262,7 млн. руб [1].  

В Забайкальском крае по данным Министерства экономического развития 
Забайкальского края число представителей малого бизнеса в 2019 г. составляло 
25350 ед., в 2020 г. – 24269 ед [2].  

Несмотря на снижение региональных показателей, общая статистика пока-
зывает, что число предпринимателей в России неуклонно растет - это связано 
также с тем, что Правительство РФ ведет активную работу по государственной 
поддержке субъектов предпринимательской деятельности.  

Так, на сегодняшний день, зарегистрировано  более 360 тыс. предпринима-
телей, включая плательщиков налога на профессиональный доход, индивидуаль-
ных предпринимателей и юридических лиц [3].   

В связи с этим, особое значение приобретает правовое регулирование от-
дельных категорий предпринимателей.  

Рассматривая основные нормативно-правовые акты, регулирующие   дея-
тельность предпринимателей и юридических лиц следует выделить несколько 
уровней законодательных актов [4].  

Во-первых, Конституция РФ как основной закон РФ,  которая закрепляет 
право граждан на занятие предпринимательской деятельностью, придавая ему 
особую ценность, рассматривая его как элемент правосубъектности любого 
гражданина РФ. 

Во-вторых, стоит выделить Гражданский кодекс РФ, как кодифицирован-
ный акт, закрепляющий понятие предпринимательской деятельности, основные 
сферы взаимодействия предпринимателей, в частности, вступающих в отдель-
ные обязательства (предпринимательские договоры), вопросы правопреемства 
при реорганизации юридического лица и в порядке наследования долей в биз-
несе, особенности гражданско-правовой ответственности предпринимателей и 
т.д.1 

Также из кодифицированных актов следует отметить и другие кодексы РФ: 
Налоговый Кодекс РФ, Уголовный Кодекс РФ, КоАП РФ и т.д. Все эти федераль-
ные законы содержат важные положения, касающиеся правового статуса субъ-
ектов предпринимательской деятельности, в частности особенности администра-
тивной и уголовной ответственности предпринимателей [5].  

В-третьих, большой пласт правовых норм составляют  специальные за-
коны, регламентирующие особенности регистрации субъектов предпринима-
тельской деятельности, особенности отдельных организационно-правовых 
форм, вопросы лицензирования и аккредитации организаций, страхования, 

 
1  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от  30.11.1994 № 51-ФЗ (с 

посл.изм. и доп.) //  Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ре-
сурс]. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 07.11.2022) 
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кредитования, участия в качестве профессиональных участников рынка ценных 
бумаг и  т.д. Одним из ключевых нормативных актов в сфере предприниматель-
ства следует назвать ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
РФ» от 24.07.2007 № 209-ФЗ1. 

В - четвертых, уровень подзаконных актов не менее важный с точки зрения 
правового регулирования предпринимательской деятельности. Так, для эффек-
тивности работы предпринимателей, в России существуют  программы и про-
екты, помогающие им развиваться. Среди них можно отметить  Указ Президента 
РФ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 
года» и  распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.06.2016 
№1083-р «Об утверждении Стратегии развития малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации на период до 2030 года».  

Оба стратегических документа во многом определили векторы развития 
предпринимательских отношений в нашей стране, ключевые направления под-
держки субъектов предпринимательской деятельности.  

Кроме того, для субъектов малого и среднего  бизнеса обязательны для ис-
полнения письма, разъяснения, распоряжения и иные документы регламентаци-
онного характера в части касающейся ФНС России, Министерства труда и соци-
альной защиты населения, Министерства экономического развития, Министер-
ства финансов и других министерств и ведомств. Среди актов министерств и ве-
домств следует выделить один стратегический документ:  Приказ Министерства 
экономического развития РФ от 26 марта 2021 г. № 142 «Об утверждении требо-
ваний к реализации мероприятий, осуществляемых субъектами Российской Фе-
дерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный до-
ход», в субъектах Российской Федерации, направленных на достижение целей, 
показателей и результатов региональных проектов, обеспечивающих достиже-
ние целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав 
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка ин-
дивидуальной предпринимательской инициативы». Данный документ подчерки-
вает важность программ развития МСП на территории регионов нашей страны2.  

На шестом уровне следует выделить региональные источники предприни-
мательского права. В Забайкальском крае есть нормативно-правовые акты, регу-
лирующие сферу предпринимательской деятельности, например, такие как:  

 
1 О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации: Феде-

ральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ (ред. от 02.07.2021) Официальный интернет-портал 
правовой информации [Электронный ресурс]. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 
07.11.2022) 

2 Приказ Министерства экономического развития РФ от 26 марта 2021 г. № 142 Офи-
циальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL: http:// 
www.pravo.gov.ru (дата обращения: 07.11.2022) 
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Постановление Правительства Забайкальского края от 22.03.2022 № 99 «О 
продлении сроков уплаты налогов для субъектов малого и среднего предприни-
мательства в условиях внешнего санкционного давления»1.  

Постановление Правительства Забайкальского края от 01.07.2021 г. № 229 
«О реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и сред-
него предпринимательства»2.    

На уровне регионального законодательства уточняются меры государ-
ственной поддержки в рамках выделенных на каждый регион субсидий, регла-
ментируются правила оказания дополнительных региональных мер поддержки, 
регламентируются иные вопросы ведения предпринимательской деятельности 
субъектами малого бизнеса в субъектах и муниципалитетах. 

Так как большое внимание в настоящее время уделяется деятельности ре-
гиональных властей в области регулирования и развития предпринимательства, 
число нормативно-правовых актов субъектов РФ постоянно пополняется но-
выми источниками.  

 Таким образом, проанализировав различные уровни правовой регламента-
ции предпринимательской деятельности, можно прийти к выводу, что предпри-
нимательское право  -  это комплексная отрасль российского права, которая ре-
гулируется как на федеральном уровне, так и на уровне регионов. Комплексность 
предпринимательского права также проявляет себя в сочетании норм, регулиру-
ющих отрасль, поскольку она содержит в себе нормы как частного, так и публич-
ного права. Нормативно-правовые акты, регулирующие сферу предпринима-
тельской деятельности, должны обновляться, ориентируясь на ключевые задачи 
государства, при сочетании устоявшихся подходов к нормотворчеству и гибких 
вариантов, которые, уже не раз доказывали свою эффективность. В частности, 
когда в России вводился институт «самозанятых» граждан.  
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Понятие «агент» во время предреволюционной России, как и в других стра-

нах, являлся довольно распространенным. Несмотря на то, что в Своде законов 
Российской империи об агентах не упоминается, все же разговор про них шел в 
перечне законодательного кодекса, не вступившего в свод. Как отмечает Г.Ф. 
Шершеневича, «агент не совершает сделок от чужого имени и не нуждается в 
особой доверенности. Он работает не безвозмездно, по характеру своей деятель-
ности может рассчитывать на вознаграждение, которое зависит не от 
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продолжительности его работы, а от ее удачи, то есть от заключения при его со-
действии сделок» [1].   

Исследуя историю происхождения договора агентирования, необходимо 
отметить, что единичные принципы права РФ, исходя из которых сформирован 
термин «агентский договор», взяты из законодательства зарубежных стран. Од-
нозначно, агентирование в законодательных отношениях зарубежных стран ис-
пользуется с давних пор, и ее практическое применение успешно в различных 
формах хозяйственного отношения.  

Вправовой системе РФ агентский договор – это в некоторой степени новый 
институт. В Гражданском кодексе 1964 г.  об этом институте не упоминалось, 
потому что на тот момент в законодательстве РФ не было договора агентирова-
ния. Он масштабно применяется до сих пор в американской системе права. В от-
личие от законодательства РФ, в американском праве агентский договор прихо-
дит на замену договору комиссии и поручения [2].  

Неверным является предположение, что институт агентирования целиком 
заимствован от американского права, но воздействие последнего на институт 
агентирования не следует опровергать. 

Первостепенно данный раздел назывался как »Торговый агент», но в даль-
нейшем этот раздел был переименован на »Торговый представитель». Как и в 
других государствах, в предреволюционном праве термин «агент» был распро-
странен. 

На сегодняшний день агентский договор масштабно используется в обла-
сти коммерческого функционирования, а именно в отрасли распространения 
продукции, в случае, когда поставщик подписывает агентский договор с пред-
приятием сбыта, который имеет линию продаж и большой опыт в торговле. 
Также, данный договор широко используется в торговле на бирже, для того 
чтобы сформировать представительства и филиалы и в целях приобретения и ре-
ализации услуг, таких как турагенты, юридические услуги и т.д. 

Состав агентского договора представляет из себя гражданскую и правовую 
форму оформления сотрудничества, в пределах которого агент исполняет юри-
дические, а также фактические действия в пользу принципала, не формирующие 
правовые отношения среди принципала и третьими лицами.  

К примеру, если агент решает взять на себя ответственность реализовать 
продукцию принципала, это означает, что он также обязан провести рекламные 
работы и иные мероприятия по маркетинговым услугам. В данных случаях 
нельзя ограничиться лишь конструкциями традиционных договоров поручения 
и комиссии. Составление договора агентирования в идентичных ситуациях дает 
возможность лицам сэкономить время и облегчить возникшую ситуацию. 

Необходимо подчеркнуть, что в адрес специальных форм агентов и  сде-
лок, которые заключаются с ними, используются дополнительные понятия, та-
кие как, «консигнационная соглашение», «консигнатор и консигнант», «довери-
тель», «поверенный» [2]. 

В договоре агентирования сторона агента возлагает на себя ответствен-
ность за вознаграждение осуществить требования стороны принципала, высту-
пая от имени принципала или от личного имени. В договоре агентирования 
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сторонами являются и физические лица, и юридические лица. Зачастую данный 
договор формируется в области предпринимательства. 

Главным требованием договора агентирования является его предмет, 
включающий в себя список фактических и юридических действий. Правовые 
взаимоотношения по договору агентирования можно оформить в устной форме, 
при помощи выдачи доверенностей, или же в письменной форме, где принципал 
имеет возможность отметить общие обязанности агента, при этом принципал 
обязан предоставить агенту доверенность, в случае, если это является необходи-
мостью для осуществления обязательств принципала.  

Данная доверенность не принципиальна лишь в случае, когда агент явля-
ется коммерческим представителем и его обязанности сформированы в дого-
воре, а также, когда агент представляется от личного имени в интересах принци-
пала.  

В законодательстве не упоминается про концепцию агентского договора, в 
связи с этим субъекты будут принимать решения исходя из требований.  

Договор агентирования возмезден. Стороны имеют возможность установ-
ления размеров вознаграждений в договоре [3]. «В случае если стороны не учли 
данный пункт в договоре, то размеры вознаграждений определяются согласно 
пункту 3 статьи 424 Гражданского кодекса, т.е. по стоимости, которую можно 
взимать в сравнимых обстоятельствах за такие же услуги»1. 

«В статье 1007 Гражданского кодекса предусмотрена возможность уста-
новления ограничительных мер с целью предотвращения конкуренции между 
агентом и принципалом»2 

Возможности принципала можно ограничить установкой запрета на со-
ставление на местоположении, которая была указана в договоре, и по определен-
ному предмету похожих сделок между остальными агентами. 

Также возможности принципала можно ограничить лишь тогда, когда сто-
роны учли это условие в договоре. Ограничения можно предусмотреть 
и для агента тоже. В этом случае на агента присваивается обязательство не за-
ключения в границах определенного местоположения похожих договоров 
с остальными принципалами.  

В своих трудах Л. В. Данилова приходит к следующему заключению, а 
именно: «Исходя из вышеприведенного, можно прийти к выводу, что правоспо-
собность сторон ограничивается, но это допускается законом. Однако необхо-
димо учитывать, что в законе ничего не говорится про ограничение прав третьих 
лиц. Если бы данные ограничения действовали в отношении третьих лиц, 

 
1См.: Консультант Плюс [Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/docu-

ment/cons_doc_LAW_5142/3f4368f181f833a15c0636db51cee2d81274ede9/ (Дата обращения: 
26.11.2021). 

2См.: Консультант Плюс [Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/docu-
ment/cons_doc_LAW_9027/0a67de2b13b021b6421c46c7e6cdf6be3afa3de8/ (дата обращения: 
26.11.2021). 
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то агент мог бы продавать товар только 30 определенным в договоре покупате-
лям в связи с их местонахождением и так далее»1. 

Состав договора агентирования включает в себя следующие критерии 
и обязанности сторон. Обязательства агента: исполнение поручений принципала 
согласно требованиям агентского договора; предоставление отчетности об ис-
полнении требований принципала. Порядок и сроки предоставления отчетности 
отмечены в договоре. 

В случае, если стороны не учли это в договоре, отчетность предоставля-
ется принципалу по объему выполненных обязательств или же по окончанию 
действия договора агентирования. Также, к отчёту прилагаются чеки, которые 
подтверждают общие затраты агента. 

Принципалу по закону предоставляется 30 дней для того, чтобы посмот-
реть отчетность и сообщить агенту о вопросах, которые появились в ходе про-
верки отчета. Отчет является принятым, если за 30 дней принципал не сообщил 
агенту о проблемах, в случае если они присутствуют. 

«Необходимо отметить, что согласно пункт 1 статьи 1009 Гражданского 
кодекса, переложение обязанности агента происходит путем заключения суб-
агентского договора»2. 

При заключении субагентского договора, ответственным лицом перед 
принципалом за субагента является агент. В ходе осуществления обязательств, 
субагент имеет возможность на совершение действий фактического характера, 
при этом данные действия не сфокусированы на создание для принципала юри-
дических обязанностей и прав. Субагент также может совершать юридические 
действия во исполнении поручения принципала, но от своего имени. 

Субагент вправе заключать от имени принципала сделки, если ему предо-
ставлены такие полномочия на основе передоверия. В этом случае порядок и по-
следствия такого передоверия регламентируются статьей 976 Гражданского ко-
декса. Во всех случаях агент отвечает перед принципалом за действия субагента.  

«Исключением является ситуация, когда субагента назначил сам принци-
пал. Также агент имеет право требовать уплаты вознаграждения и понесенных 
в ходе исполнения договора расходов. Кроме того, за агентом оставлено право 
отказаться от исполнения договора, если договор был заключен без указания 
срока» [4]. 

Обязанностями принципала являются: принятие реализованного поруче-
ния от агента, оплата вознаграждения и возмещение затрат, которые понес агент 
при исполнении поручения. «Если стороны не установили порядок уплаты воз-
награждения, то принципал должен действовать в порядке, предусмотренном 
пунктом 3 статьи 1006 Гражданского кодекса. В указанной норме говорится 
об обязанности принципала выплатить вознаграждение агенту в течение недели 
со дня, когда агент представил отчет, если из существа договора или обычаев 

 
1См. Новый Юридический вестник: Электронный ресурс: Режим доступа -

file:///C:/Users/Asus/Downloads/vestnik_188.pdf (дата обращения: 26.11.2021). 
2См.: Консультант Плюс [Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/docu-

ment/cons_doc_LAW_9027/a138e3b2829b7d487d1c6d914ee50543ce271a20/ (дата обращения: 
26.11.2021). 
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делового оборота не вытекает иное. Также принципал обязан не заключать дого-
воры аналогичного характера с другими агентами, если об этом сказано в дого-
воре»1. 

Правами принципала являются: требовать предоставление отчетности 
о действиях агента; отказывать по представленному отчету агента; отторгаться 
от договора, если в нем не указаны сроки действия. В случае нарушения условий 
договора агентирования ответственность наступает по правилам глав 25, 49 и 51 
Гражданского кодекса. Особенностью данной процедуры является то, 
что в агентском договоре агент не несет ответственности перед принципалом 
за действия других лиц, с которыми агент вступил в договорные отношения 
во исполнение поручения принципала. Исключением является ситуации, когда 
агент дает поручительство за действия третьих лиц принципала, а также ситуа-
ция, когда агент к выбору контрагента отнесся не ответственно. 

«Кроме общих оснований, в Гражданском кодексе (статья 1010) преду-
смотрены специальные основания прекращения агентского договора: в связи 
с отказом одной из сторон от договора, заключенного без указания срока; в связи 
со смертью агента, а также признанием его ограничено или полностью недееспо-
собным, безвестно отсутствующим; признание агента несостоятельным»2. 

«До введения агентского договора в правовую систему России, использо-
валось несколько взаимосвязанных договоров, и это приводило к определенным 
трудностям их применения. Появление института агентирования кардинально 
облегчило данное положение» [3]. 

О.С. Иоффе рассуждает следующим образом: «Однако в науке есть и иная 
точка зрения. Например, А.Р. Залиев считает введение агентского договора 
в правовую систему неправильным. Автор считает введение данного института 
копированием английского права. При этом, как могут сочетается фактические 
действия по договору агентирования с договором поручения и комиссии, оста-
ется непонятным» [5]. 

Таким образом, появление агентского договора в Российском законода-
тельстве обусловлено созданием новых форм посреднических отношений, выхо-
дивших за рамки традиционных договоров поручения и комиссии. Еще одним 
фактором, способствованием появлению агентского договора в Российском за-
конодательстве – это развитие внешней торговли.  

Как известно, агентский договор появился и широко используется в запад-
ных странах. В связи с этим, в российских предприятиях с иностранным элемен-
том, иных предприятиях, реализующих свои товары и услуги на внешнем рынке 
(транспортные и страховые компании, гражданская авиация и так далее), агент-
ские отношения получили широкое распространение. 

 
 

1 См.: Консультант Плюс [Электронный ресурс] URL: http://www. consultant.ru/docu-
ment/cons_doc_LAW_9027/24797d98f3b1dee66fa0d33a07431baf553b7650/ (дата обращения: 
26.11.2021). 

2 См. Консультант плюс [Электронный ресурс] URL: -http://www. consultant.ru/docu-
ment/cons_doc_LAW_9027/0669a189ce00255a56b8781a4922f8c7754e264d/ (дата обращения: 
26.11.2021). 
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Вопрос о соотношении фанатского творчества и неимущественных прав 
авторов в последнее время становится наиболее актуальным. Настоящая статья 
посвящена разрешению вопросу о разграничении авторский прав на модифика-
ции видеоигр. Приводится сравнительный анализ положений части четвертой 
Гражданского Кодекса Российской Федерации и Закона об авторском праве 
США. Кроме того, автором исследуется правовая природа модификаций видео-
игр как производного произведения. Приводится предложении о порядке право-
вого регулирования модификаций видеоигр.  
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произведение, интеллектуальная собственность, объект авторского права 

 
Одной из особенностей индустрии видеоигр являетсясоздание пользовате-

лямимодификаций, включающие в себя как небольшие исправления ошибок, так 
и более крупные изменения, такие как улучшение графики или даже создание но-
вой игры. Сегодня моддинг приобрел популярность среди пользователей. Пользо-
ватели создают уникальный контент: персонажей, карты, предметы игрового мира 
и другие моды на основе своих любимых игр, часто интегрируя этот контент об-
ратно в саму игру. Защищен ли этот контент, созданный игроками, авторским пра-
вом, и если да, то кому он принадлежит? 

Итак, прежде всего требуется определить, какую правовую природу имеет 
компьютерная игра. В соответствии с положениями части 4 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее ГК РФ) видеоигра является результатом интеллек-
туальной деятельности человека, следовательно видеоигра подлежит правовой за-
щите наравне с другими видами интеллектуальной собственности. Буквальное 
толкование ст. 1261 ГК РФ позволяет сделать вывод о том, что видеоигру можно 
определить как программу для ЭВМ, созданную для воспроизведения игрового 
пространства и реализации игровой механики, в том числе, правил игры [1, с. 97]. 
При этом по своей природы, она является сложным мультимедийным продуктом. 
К признакам видеоигры как мультимедийного продукта относят выражение его в 
цифровой форме и функционирование в процессе взаимодействия с пользовате-
лем [2, с. 36]. Также видеоигру можно представить как составное произведение, 
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поскольку включает в себя множество самостоятельных результатов интеллек-
туальной деятельности (сюжет, музыка, персонажей и т.д.) 

Предоставляется, что правовое регулирование модификаций образуют 
нормы о производных произведениях, в связи с тем, что модификации суще-
ствуют в объективной форме, оригинальны и новы, носят творческий характер [3, 
с. 64]. По смыслу п. 87 Постановления Пленума Верховного суда от 23.04.2019 № 
10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федера-
ции», сущность переработки выражается в создании нового произведения на ос-
нове уже существующего1. Ввиду этого стоит отметить, что основу создания мода 
составляет использование, например, исходного кода игры или моделей из игры.  

Однако право на переработку произведения является одним из способов ис-
пользования результата интеллектуальной деятельности и как таковое принадле-
жит правообладателю. Право на переработку произведения может быть предо-
ставлено в том числе по лицензионному договору (статья 1235 ГК РФ). В сфере 
правового регулирования документом предоставляющим право на переработку 
может являться лицензионное соглашение с конечнымпользователем. Нельзя не 
учесть ст. 1266 ГК РФ, согласно которой не допускается без согласия автора вне-
сение в его произведение изменений, сокращений и дополнений2.  

В соответствии с ГК РФ модификации допустимы только с согласия автора, 
которое может быть выражено в лицензионном соглашение с конечным пользова-
телем. Аналогичная ситуации в праве Соединённых Шатов Америки. В соответ-
ствии с Законом об авторском праве США (Copyright Act of 1976), производная 
работа — это работа, которая основана на (или получена из) одной или более уже 
существующих работ. Незначительные изменения или дополнения небольшого 
объема к существующей ранее работе не будут являться основанием для призна-
ния произведения производным. Объектом авторского права признаются допол-
нения, изменения или другой новый материал, появляющийся впервые в работе. 
Важно отметить, что исключительно автор оригинального произведения или 
лицо, управомоченное на это автором этого произведения, имеет право предо-
ставить разрешение на внесение изменений и дополнений к свое работе3.Так, мо-
дификация будет признана производным произведением при условиях, что, во-
первых, на модификацию игры имелось согласие автора; во-вторых, модифика-
ция должна представлять новый объект, созданный в результате творческой де-
ятельности. 

Ключевой проблемой, связанной с моддингом в видеоиграх, является про-
блема, связанная с принадлежностью авторских прав на моды: разработчику 

 
1Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении ча-

сти четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Официальный сайт Верхов-
ного Суда РФ [Электронный ресурс]. URL: https://www.supcourt.ru/documents/own/27773/ (дата 
обращения: 22.10.2022). 

2Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ 
(ред. от 07.10.2022) // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ре-
сурс]. URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: (21.10.2022). 

3CopyrightActof 1976 [Электронный ресурс]. URL https://www.law.cornell.edu/ us-
code/text/17 (дата обращения: (21.10.2022). 
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видеоигры или создателю мода. Существует мнение о том, что, чтобы создатели 
модов обладали авторскими правами на них. Например, видеоигра City of Heroes 
позволяет игрокам создавать персонажей аватаров на основе внутриигровых ин-
струментов. Для определения является ли такой персонаж объектом авторского 
права необходимо учитывать способ их создания.  Так, если пользователь ис-
пользует инструменты, предоставленные в самой игре и являющиеся частью 
геймплея, для создания своего объекта, то пользователь по сути играет в игру, а 
созданный им объект нельзя назвать объектом интеллектуальной деятельности. 
В случае, если бы кто-то создавал иллюстрацию, например, в программе Adobe 
Photoshop, вряд ли можно было бы утверждать, что Adobe, а не сам пользователь, 
владеет такой работой.  

Ключевым отличием создания объекта, в частности, создание персонажа в 
игре от работы в других программах является отсутствие творческого характера 
данной деятельности. В соответствии с разъяснениями п. 80 Постановления Пле-
нума ВС № 10 при анализе вопроса о том, является ли конкретный результат ин-
теллектуальной деятельности объектом авторского права, судам следует учиты-
вать творческий характер деятельности, в результате, который объект был со-
здан1. Не является важнымспособ создания произведения: собственноручно или 
с использованием технических средств. Следовательно, пользовательский кон-
тент, созданный во время игры, в меньшей степени будет являться результатом 
творческой деятельности, поскольку процесс создания ограничен механикой 
игры (например, при создании персонажа пользователь может использовать 
только комбинацию из 5 шаблонов, уже представленных в игре). 

Для решения вопроса о предоставлении правовой охраны модификации 
игры как самостоятельному объекту в каждом конкретном случае необходимо 
проанализировать его на наличие таких критериев, как творческую свободу как 
важный фактор при определении того, какой контент, созданный игроками, яв-
ляется достаточно оригинальным, чтобы гарантировать защиту авторских прав. 

Более сложный и интересный вопрос – кому принадлежат авторские права 
на контент, созданный в игре с использованием стороннего программного обес-
печения.  В этом случае разработчик игры является обладателем авторских прав 
в отношении игры, которая является базой для создания мода, а автор, используя 
стороннее программное создает, например, новый объект для игры. Данная дея-
тельность может рассматриваться как творческий труд, поскольку пользователь 
создаёт качественно новые объекты. Наряду с этим необходимо учитывать поло-
жения лицензионного соглашения с конечным пользователем.  

В лицензионном соглашении видеоигры Minecraft отмечается, что под 
«Модами» следует понимать нечто оригинальное, созданное пользователями и 
не содержащее существенную часть охраняемого авторским правом кода игры, 
права на моды принадлежат автору мода. В лицензионном соглашении с 

 
1Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении ча-

сти четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Официальный сайт Верхов-
ного Суда РФ [Электронный ресурс]. URL: https://www.supcourt.ru/documents/own/27773/ (дата 
обращения: 22.10.2022). 
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конечным пользователем видеоигры Dragon Age: Инквизиция указывается, что в 
процессе игры пользователь может создать объекты, которые могут быть объек-
тами авторского права, но права на данные объекты пользователь, соглашаясь с 
данным лицензионным соглашением, передает EА, в частности, право на воспро-
изведение, копирование, адаптацию, модификацию, исполнение, демонстрацию, 
публикацию. Ввиду этого можно отметить, что закрепление четкой позиции в 
лицензионном соглашении с конечным пользователем поспособствует урегули-
рованию вопросов, связанных с принадлежностью авторских прав на моды. 

Одной из проблем правового регулирования модов является использова-
ние интеллектуальной собственности третьих лиц при создании мода. В частно-
сти, это может выражаться, в частности, в использовании логотипов при созда-
нии мода. Например, в 2017 году Главная лига бейсбола (Major League Baseball) 
выступила против использования пользовательского мода, добавляющего в ви-
деоигру Fallout 4 форму бейсбольной команды Бостон Ред Сокс (Boston Red 
Sox).Кроме того, авторы модов хотят монетизировать свое творчество. Большое 
распространение получила публикация модов на онлайн-платформах, позволяю-
щих монетизировать творчество путем включения платных подписок. Правооб-
ладатели выступают против распространения модов на платной основе. Так, 
например, Electronic Arts в 2022 году изменили правила, касающихся распро-
странения модов для видеоигры TheSims 4: моды должны и распространяться 
бесплатно, их нельзя продавать, предоставлять по лицензии или в платную 
аренду.  

Итак, нельзя отрицать, что моддинг является неотъемлемой частью инду-
стрии видеоигр. С помощью договорных соглашений, таких как лицензионные 
соглашения с конечным пользователем и соглашений об условиях обслужива-
ния, правообладатели стремятся управлять творческой деятельностью пользова-
телей, при этом правообладатели должны найти баланс между своими интере-
сами и интересами пользователей, создающих моды.  

Оптимальным решением выявленных проблем, представляется, во-пер-
вых, включение в пользовательское соглашение положений, касающихся созда-
ния модов и их распространения, а самое главное принадлежность авторских 
прав. Следует разграничить пользовательский контент, создаваемый в самой 
игре и моды, создаваемые при помощи иного программного обеспечения в том 
числе и предоставляемого разработчиками видеоигр.  

Решить проблему монетизации и распространения вредоносного пользова-
тельского контента может запрет распространения модов на иных площадках 
кроме специализированных интернет-платформ.  Это поспособствует улучшен-
ной модерации, удобству как для создателей модов, так и для пользователей ви-
деоигр. Полностью остановить распространение пользовательского контента не-
возможно. Ввиду этого необходимо побуждать пользователей публиковать моды 
на официальных интернет-платформах с помощью стимулирования денежными 
выплатами за их творчество. Необходимо учитывать, что свободное некоммер-
ческое распространение такого контента не нарушает права правообладателей 
видеоигр, пока не посягает на права третьих лиц или не распространяется с це-
лью причинить вред правообладателям или пользователям видеоигры. Ввиду 
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этого можно заключить, что создание модов представляет собой один из видов 
фанатского творчества, права на результаты такого творчества принадлежат со-
здателю такого пользовательского контента. 
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В работе рассматривается тема, фундаментальная для предприниматель-

ского права, о достаточности нормативного определения и признаков предпри-
нимательской деятельности, закрепленных в Гражданском кодексе Российской 
Федерации и предлагаемых в научной литературе. С этой целью дается обзор 
имеющихся позиций в юридической литературе и в судебной практике. В свете 
анализа судебной практики и критики правоведов выявлены недостатки норма-
тивно закрепленного определения и признаков предпринимательской деятельно-
сти, актуализируется вопрос об иной формулировке рассматриваемой легальной 
дефиниции.  

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, экономическая дея-
тельность, признаки предпринимательской деятельности,  свобода предприни-
мательской деятельности, государственная регистрация, получение прибыли. 

 
В рамках данной работы бы хотелось обратиться к вопросу, который, не-

смотря на наличие как легальной дефиниции, так и нормативно закрепленных 
признаков предпринимательской деятельности (ст. 2 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации), остается дискуссионным в научных кругах – вопрос поня-
тия и признаков предпринимательской деятельности.  

Данная тема является фундаментальной для предпринимательского права, 
предпринимательская деятельность, будучи частью экономической деятельно-
сти играет важную роль в функционировании государства, его экономики, что 
также подтверждается законодательным закреплениемкак понятия предприни-
мательской деятельности, так и его признаков в статье 2 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее – ГК). Однако дискуссии относительно понятия и 
ключевых признаков не угасают и правоведы не устают повторять, что признаки 
в указанной статье не устанавливают специфики понятия предпринимательской 
деятельности. Разрешение данного вопроса, по мнению ученых, должно приве-
сти к решению не  только теоретических проблем (например, в определении 
предмета предпринимательского права), но также и практических (несмотря на 
отраслевой характер, понятие предпринимательской деятельности используется 
как универсальное). 

В настоящей предлагаетсяпоследовательно рассмотреть основные при-
знаки предпринимательской деятельности, которые закреплены в нормах дей-
ствующего законодательства РФ, проанализировать спорные точки зрения, 
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известные средиученых относительно признаков предпринимательской деятель-
ности. 

Под предпринимательской деятельностью, в соответствии с легальным 
определением, которое дано в ст. 2 ГК РФ, понимается самостоятельная деятель-
ность, котораяосуществляется на свой риск и направлена на систематическое по-
лучение прибыли от пользования имущества или продажи товаров, выполнения 
работ или оказания услуг, и это та деятельность, которая зарегистрирована в 
установленном законом порядке. 

Среди ученых есть разные мнения относительно того, удачно ли данное 
определение:  Е. П. Чорновол и А. В. Головизнина считают, что законодатель 
вполне справился с его формулировкой [1, с. 17], аИващенко А. А. считаетзако-
нодательную конструкцию понятия предпринимательской деятельности не 
вполне совершенной [2, с. 47].  

Дискуссионным также в теории является вопрос правового характера опре-
деления предпринимательской деятельности, которое дано в ст. 2 ГК. Большин-
ство правоведов, например, В. С. Белых [3], И. В. Бакаева [4, с. 15-21], С.Г. Во-
ронцов [5], О. Н. Ермолова [6],  П. Г. Лахно [7], А.Ф. Пьянкова [8, с. 17-23], И. Н. 
Ахметова [9, с. 11-16],  С. С. Татаринова и Е.В. Михайлова [10, с. 3-11] признают 
правовойхарактер понятия предпринимательской деятельности, данного в зако-
нодательстве. О.М. Олейник, напротив, считает, что легальное определение 
предпринимательской деятельности в российском праве отсутствует [11, с. 183]. 

Легальная дефиниция предпринимательской деятельности содержит в себе 
признаки, позволяющие идентифицировать определенную деятельность в каче-
стве предпринимательской: самостоятельность; деятельность, которая осуществ-
ляется на свой риск; направленность на систематичность получение прибыли и 
законность осуществления такой деятельности. Ученые же выделяют от четырех 
до шести признаков, не соглашаясь с существенностью приведенных во 2 ст. ГК 
признаков [8, с. 17] либо наоборот, признавая, что исключение даже некоторых из 
них невозможно [12, с. 6]. Обратимся к данным признакам.  

Самостоятельность предпринимательской деятельности представляет со-
бой свободу в выборекак направлений, так и методов работы, независимость 
принятия решений и недопустимость произвольного вмешательства иных лиц в 
дела предпринимателя. Предприниматели действуют по своей воле и в своем ин-
тересе[13], свободны и автономны в определении любых не противоречащих за-
конодательству условий договора и установлении на его основе своих собствен-
ных прав и обязанностей.  

Ученые выделяют два аспекта самостоятельности предпринимательской 
деятельности: организационная (материально-правовая) и имущественная (эко-
номическая) составляющая. Имущественная самостоятельность заключается в 
наличии обособленного имущества как экономической базы деятельности, а ор-
ганизационная – в возможности принимать самостоятельные решения в процессе 
предпринимательской деятельности [14, с. 32]. Это значит, что, во-первых, лицо 
должно обладать правосубъектностью для самостоятельного выбора рода дея-
тельностии организационно-правовой формы и иметь имущественную основу 
для реализации деятельности.  
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Самостоятельность предпринимателей, по мнению Н. Климовой, проявля-
ется и в имущественных отношениях, и в вопросах организации своей деятель-
ности [11, с. 183]. На наш взгляд, самостоятельность связана, во-первых, с дей-
ствиями предпринимателей, когда под самостоятельностью мы понимаем дей-
ствия или бездействия,  совершаемые свободно, по своей воле и в процессе осу-
ществления предпринимательской деятельности. Во-вторых, с видом вещного 
права, на котором имущество закреплено за предпринимателем: наименьшую са-
мостоятельность предпринимателю дает право хозяйственного ведения и право 
оперативного управления, а наибольшую – лишь право собственности.  

Существенность признака самостоятельности – вопрос дискуссионный: О. 
А. Беляева [15] А. Н. Климова [11, с. 182-184], Г. Ю. Мицык [12, с. 5-11] придер-
живаются мнения, что самостоятельность является существенным признаком по-
нятия предпринимательской деятельности, а А. А. Чукреев считает, что данный 
признак не отличает предпринимательскую деятельность, а присущ любой эко-
номической деятельности в принципе и «любой свободной деятельности» [16, с. 
107]. При этом, например, А.Н. Климова, хоть ипризнает самостоятельность 
сущностным признаком,ноотмечает ислабую сторону, что признак присущ 
также и просто обычным гражданам» [11, с. 183]. Относительно того, что само-
стоятельность присуща не только предпринимателям высказывались такжеЭ. Г. 
Балашова [17],Х. М. Цутиева и И. В. Филимонова [18], О. Н. Ермолова [6]. 

Второй признак предпринимательской деятельности – осуществление ее 
на свой риск. Категория «риск», необходимо отметить, присуща предпринима-
тельской деятельности априори [19, с. 143], является ее естественным свойством 
[12, с. 7]. Понятие «риска» встречается в различных отраслях права в законода-
тельном материале, но с ракурса предпринимательской деятельности, по мнению 
А. А. Чукреева [16, с. 107], А. Н. Климовой [11, с. 183] и О. А. Малютиной [19, 
с. 144], категория риска не раскрыта в достаточной мере. 

Рисковый характер предпринимательской деятельности означает готов-
ность лица, осуществляющего такую деятельность, к любым последствиям, бла-
гоприятным (получению ожидаемого дохода) и неблагоприятными (дохода ниже 
ожидаемого или же его полное отсутствие и готовность претерпеть убытки).  

К обязательным признакам предпринимательской деятельности риск, 
наряду с законодателем, относит и Е. П. Губин [20, с. 31], И. Н. Ахметова [9, с. 
12]. С. Э. Жилинский [21] и А. А. Чукреевсчитают его не сущностным признаком 
предпринимательской деятельности [16, с. 108]. С. Г. Воронцов, подчеркивая то, 
что риск присущ любой деятельности, даже проводит сравнение риска предпри-
нимателя  с риском пожарного, полицейского, хирурга, журналиста или водителя 
автобуса [5, с. 404], однако, стоит отметить, что их риск не чисто экономического 
характера, поэтому следует предпринимательский инепредпринимательский 
риск [17, с. 24]. 

Систематическое получение прибыли – еще один рассматриваемый нами 
признак предпринимательской деятельности. Однако, во-первых, следует гово-
рить именно о направленности на прибыль: предпринимательская деятельность 
может быть и убыточной. Во-вторых, вызывает вопросы, что именно следует по-
нимать под прибылью. Налоговой кодекс РФ (далее – НК) закрепляет понятие 
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прибыли  в ст. 247 НК. Однако, как следует из буквального толкования статьи, 
данное понятие применяется только в целях гл. 25 НК. О. А. Беляева считает 
прибыль, скорее, экономическим термином, нежели юридическим [15, с. 3] и от-
сутствие толкования термина прибыль в ГК признает оправданным. 

Еще одна проблема проистекает из того, что в законодательстве не разъяс-
нено понятие «систематическое». А.А. Чукреевпонимает систематичность как 
неоднократность совершаемых действий (прежде всего сделок), которые направ-
лены на получение прибыли в течение периода, который необходим для дости-
жения данной цели [16, с. 110]. И. В. Филимонова и Х. М. Цутиеваговорят о необ-
ходимостиразработать количественные и качественные критерии систематично-
сти и применять их в органичном единстве [18]. 

Четкие количественные критерии в законодательстве не выработаны, хотя 
теоретически такие критерии вообразимы: например, может быть выражено ко-
личество раз получения прибыли за определенный период, доля прибыли от этой 
деятельности в общих доходах предпринимателя. Верховный суд РФ высказался 
относительно критериев систематичности в Постановлении Пленума «О некото-
рых вопросах, возникающих у судов при применении Особенной части Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях»: «Определить 
цель систематичности получения прибыли можно посредством анализа количе-
ства товара лица, его ассортимента, объемов выполненных работ, оказанных 
услуг и других обстоятельств»1. 

Необходимо отметить, Г. Ю. Мицык [12, с. 7], П. Г. Лахно [7], А. А. 
Чукреев [16] подчеркивают, что не следует подменять понятия «направленность 
на систематическое получение прибыли» и «систематическоеполучение при-
были» [12, с. 7], потому что важна не систематичность, а стремлениек ней. Си-
стематичность получения прибыли является целью предпринимателя. Поэтому, 
во-первых,  не так важны и критерии систематичности. Во-вторых, отсутствие 
прибыли нельзя трактовать как отсутствие предпринимательской деятельности, 
поскольку важна деятельность, а не ее результат. Данный признак можно сфор-
мулировать как «направленность на получение прибыли». 

Последний критерий предпринимательской деятельности – осуществление 
её лицами, которые зарегистрированы в качестве предпринимателей в установ-
ленном законом порядке, или же признак законности: наличие  законом установ-
ленной законом регистрации легализует предпринимательскую деятельность 
[22]. В 2017 году внесены изменения в ГК: предусмотрены условия осуществле-
ния гражданами предпринимательской деятельности в отношении отдельных ви-
дов предпринимательской деятельности без государственной регистрации в ка-
честве индивидуального предпринимателя (ст. 23 ГК РФ). 

В Письме Федеральной налоговой службы России «О направлении обзора 
судебной практики по спорам, связанным с квалификацией деятельности 

 
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.10.2006 № 18 (ред. от 25.06.2019) 

«О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Особенной части Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях» // Российская газета. 08.11.2006. 
№ 250. 
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физических лиц в качестве предпринимательской в целях налогообложения» 
(письмо ФНС России от 07.05.2019 № СА-4-7/8614) указано, что в отсутствии 
ключевых признаков, предусмотренных ст. 2 ГК, деятельность физического лица 
не подпадает под определение предпринимательской, т.е. незарегистрированная 
деятельность не может являться предпринимательской (за законностью призна-
ется существенный признак предпринимательской деятельности). Но судебная 
практика свидетельствует об ином: Конституционный Суд Российской Федера-
ции в своем Постановлении от 27.12.2012 № 34-П выразил позицию, что отсут-
ствие регистрации само по себе не означает то, что деятельность гражданина не 
может быть квалифицирована как предпринимательская, если она по своей сути 
фактически является таковой. Таким образом, судебная практика отвергает су-
щественность признака законности. 

Второй важный аспект – это закрытость в законодательстве перечня 
направлений предпринимательской деятельности, который вызвал критику со 
стороны правоведов: И.В. Ершова негативно оценивает факт закрытого перечня, 
говоря о том, что направления определяются прежде всего не законом, аэконо-
микой, рынком [23]. А В.В. Кванинауказывает на условность данного перечня, 
так как способы осуществления предпринимательской деятельности многооб-
разны [24]. 

Непринятие, как научным кругом, так и практикой, понятия предпринима-
тельской деятельности, предложенного законодателем, очевидно. Возможно, бо-
лее гибкие формулировки в законодательстве помогут устранить ряд проблем. 
Однако следует помнить, что увеличение абстрактности формулировок может 
привести к «размыванию» границ между деятельностью предпринимательской и 
непредпринимательской. 
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На сегодняшний день интернет-пространство является неотъемлемой ча-

стью нашей жизни. Это не только способ коммуникации, источник информации, 
но и площадка для реализации своих товаров и услуг в рамках электронной тор-
говли, которая на данный момент стремительно набирает обороты. Однако вме-
сте с тем появляется множество вопросов, поскольку правовая база, регламенти-
рующая данные отношения характеризуется неопределенностью. выявлению и 
рассмотрению правовых проблем, которые возникают при купле-продаже това-
ров дистанционным способом. Цель исследования – анализ проблемы целесооб-
разности выделения дистанционной торговли в качестве отдельного вида дого-
вора и рассмотреть проблемы защиты прав потребителей при возврате и обмене 
товаров, приобретенных дистанционным способом. 

Ключевые слова: дистанционный способ купли-продажи, розничная купли-
продажи, потребитель, продавец, защита прав. 

По данным исследовательского агентства Data Insight, специализирующе-
еся на рынке электронной коммерции, объем российского рынка электронной 
коммерции в 2020 году достиг 2,7 трлн рублей, увеличившись на 58% в сравне-
нии с 2019 годом. Аналитики связывают такой рост, по сравнению с 2019 г, с 
пандемией коронавируса COVID-19 и долгим периодом самоизоляции. В 2020 
году россияне сделали около 830 млн таких заказов против 465 млн годом ранее. 
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Аналитики и экономисты прогнозируют продолжение роста электронной тор-
говли1. 

Продажа товаров дистанционным способом набирает популярность, по-
скольку это сокращает временные затраты граждан на поиск товара, а ценовая 
политика интернет-магазинов позволяет им, в свою очередь, экономить денеж-
ные средства. 

Одной из особенностей такого вида купли-продажи является отсутствие 
личного контакта с покупателем и возможности ознакомиться с товаром непо-
средственно, в связи с этим у потребителей возникает ряд проблем.  

На сегодняшний день действующее законодательство не осуществляет ре-
гулирование заключения договоров, контрактов, сделок в Интернет-простран-
стве в должной мере. Отсутствие такой регламентации оказывает негативное воз-
действие на отношения между потребителем и продавцом, вследствие чего чаще 
возникают судебные споры. Поэтому остро встает вопрос правовой регламента-
ции и целесообразности выделения дистанционного способа продажи в качестве 
отдельного вида договора. 

Определение дистанционной торговли содержится в ряде нормативных 
правовых актов. Их анализ показывается, что в актах имеются различия в фор-
мулировках. В Гражданском кодексе Российской Федерации (далее ГК РФ), в 
Законе РФ «О защите прав потребителей», Федеральном законе «О рекламе» 
речь идет о дистанционном способе продажи товара, в Постановлении Прави-
тельства «Об утверждении Правил продажи товаров по договору розничной 
купли-продажи, перечня товаров длительного пользования, на которые не рас-
пространяется требование потребителя о безвозмездном предоставлении ему то-
вара, обладающего этими же основными потребительскими свойствами, на пе-
риод ремонта или замены такого товара, и перечня непродовольственных това-
ров надлежащего качества, не подлежащих обмену» говорится о продаже това-
ров дистанционным способом2, а в Законе «Об основах государственного регу-
лирования торговой деятельности в Российской Федерации, такой способ про-
дажи относят к формам розничной торговли товарами, при которой потребитель 
не имеет возможности непосредственно ознакомиться до получения3. 

 
1Ежегодный отчет «Интернет-торговля в России 2021» // DataInsight [Электронный ре-

сурс] URL: https://datainsight.ru/eCommerce_2021 (дата обращения 18.10.2022). 
2Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. N 2463 «Об утверждении Пра-

вил продажи товаров по договору розничной купли-продажи, перечня товаров длительного 
пользования, на которые не распространяется требование потребителя о безвозмездном предо-
ставлении ему товара, обладающего этими же основными потребительскими свойствами, на пе-
риод ремонта или замены такого товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего 
качества, не подлежащих обмену, а также о внесении изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации» // [Электронный ресурс]. URL: http://www. consultant.ru/docu-
ment/cons_doc_LAW_373622/ (дата обращения: 19.10.2022). 

3Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулиро-
вания торговой деятельности в Российской Федерации» // [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_95629/ (дата обращения: 21.10.2022). 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что законодатель рассматри-
вает данный способ продажи товара не как отдельный вид договора розничной 
купли продажи, а лишь в качестве особого способа. 

В ГК РФ, п.2 ст. 497 дистанционный способ купли-продажи определяется 
как договор, который может быть заключен на основании ознакомления покупа-
теля с предложенным продавцом описанием товара посредством каталогов, про-
спектов, буклетов, фотоснимков, средств связи (телевизионной, почтовой, ра-
диосвязи и других) или иными способами, исключающими возможность непо-
средственного ознакомления потребителя с товаром либо образцом товара 

при заключении такого договора1. 
Как и в стационарной торговле, здесь складываются отношения между по-

требителем – физическим лицом, который приобретает товары для личных це-
лей, не связанных с предпринимательской деятельностью, с одной стороны, и 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, осуществляющие 
розничную куплю-продажу дистанционным способом. Но в субъектном составе 
договора купли-продажи, осуществляемом дистанционным способом есть осо-
бенность, которая заключается в наличии посредника, выступающего от имени 
продавца. Посредниками выступают торговые площадки в сети Интернет, на ко-
торых потребитель может выбирать товары. Правовой статус данного субъекта 
в российском законодательстве не определен.2 Например, не урегулирована дея-
тельность агрегаторов и маркетплейсов, которые по своей сущности являются 
субъектами предпринимательской деятельности,формально не являясь продав-
цами, выступают в качестве получателей денежных средств от потребителей в 
счет платы тех товаров, информация о которых размещается агрегаторами на 
своих ресурсах. Агрегатор является посредником между продавцом и покупате-
лем и связывает стороны через Интернет, посредством мобильных приложений 
и сайтов. Однако нормативно-правового регулирования деятельности данных 
субъектов нет, также остается открытым вопрос ответственности, которую несет 
агрегатор перед конечным потребителем за недостатки товара или услуги про-
давца. 

Следующей особенностью, позволяющей говорить о целесообразности вы-
деления договора купли-продажи дистанционным способом в качестве отдель-
ного вида договора является предпосылка к заключению договора.  

Предпосылкой к заключению договора является оферта, которая всегда ис-
ходит от продавца.  Информация о товаре, которая размещается на интернет-сай-
тах и отвечает требованиям ст. 494 ГК, признается публичной офертой. Отсут-
ствие информации о товаре в средствах связи, включая Интернет, каталога де-
лает дистанционным способ товара невозможным в то время, как при розничной 
торговле – все это выступает, в первую очередь, в качестве рекламы для привле-
чения клиентов. 

 
1Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1) от 30.11.1994 № 51-ФЗ(с посл. 

изм. и доп. от 25 февраля 2022 № 20-ФЗ)// Официальный интернет-портал правовой информа-
ции [Электронный ресурс]. URL:http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 20.10.2022). 

2 Симонян, А. Л. Защита прав потребителей при дистанционном способе продажи то-
варов // Молодой учёный.2018. № 4 (190).С. 154-156. 
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Следующая особенность – это предмет договора. Согласно общим положе-
ниям ГК РФ, условие о предмете является существенным. Исходя из того, что 
договор купли-продажи дистанционным способом это разновидность розничной 
купли-продажи, то на него распространяются общие положения. Однако предмет 
дистанционной торговли значительно уже. Так, запрещено продавать алкоголь-
ную, табачную продукцию и товары, свободный оборот которых ограничен или 
запрещен. Например, розничная торговля оружием разрешена при получении не-
обходимого разрешения, а дистанционная торговля данным товаром запрещена. 

Также на сегодняшний день актуальна проблема, связанная с главной осо-
бенностью дистанционного способа торговли – отсутствием возможности непо-
средственного ознакомиться с товаром. Сложность заключается в том, что фото-
графическое восприятие товара и его описание не всегда дает полное представ-
ление о нём, его свойствах и недостатках, что значительно усложняет задачу по-
требителю при желании приобрести продукт, который включен в перечень не-
продовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату 
или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, рас-
цветки и комплектации1. Наделен ли потребитель в данном случае субъективным 
правом на возврат такого товара? 

Анализ статей 457 ГКРФ и 502 ГК РФ и статьи 26 ФЗ №2300-1 от 7 февраля 
1992 «О защите прав потребителей» позволяют выделить ключевые особенности 
регулирования возврата и обмена товаров. Во-первых, предусмотрены разные 
сроки: по общему положению обмен (возврат) возможен в четырнадцатиднев-
ный срок с момента передачи товара покупателю, а для дистанционного способа, 
согласно статье 26 ФЗ-2300-1, покупатель вправе отказаться от товара в любое 
время его передачи и в течение семи дней после такой передачи либо, если поря-
док и срок не определены, в течение трех месяцев2. 

Во-вторых, в Письме от 7 октября 2016 г. N 01/13541-16-29 «О правовых 
основах регулирования дистанционной торговли Федеральной служба по 
надзору в сфере защиты» было разъяснено, что правила продажи отдельных ви-
дов товаров и Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не 
подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, 
габарита, фасона, расцветки или комплектации к дистанционному способу при-
менению не подлежат3.  

Однако судебная практика по этому вопросу неоднозначна и противоре-
чива. Так, с одной стороны, суды учитывают специфику дистанционной тор-
говли. Например, Зареченский городской суд Пензенской области в решении от 
20 июня 2017 года № 2-479/2017 пришел к выводу, что никаких запретов на 

 
1 Кузьменко А.С. Договор розничной купли-продажи в сфере дистанционной торговли: 

автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Москва, 2010. 
2Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 14.07.2022) «О защите прав потребителей» 

// [Электронный ресурс]. URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/ (дата 
обращения: 21.10.2022). 

3Письмо Роспотребнадзора от 07.10.2016 № 01/13541-16-29 «О правовых основах регу-
лирования дистанционной торговли»// [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_223256/ (дата обращения: 22.10.2022 г.). 
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возврат в отношении товаров, приобретенных дистанционным способом, а также 
технически сложных товаров, статья 26.1 Закона № 2300-1 не предусматривает, 
каких-либо отсылок к Перечню технически сложных товаров либо к Перечню 
товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену, не содер-
жит. Суд посчитал, что при дистанционном способе купли-продажи товаров, по-
требитель не имел возможности получить достоверную и полную информацию 
о товаре и поэтому истец совершенно правомерно заявил о желании оформить 
возврат и вернуть деньги. Суд, учитывая все обстоятельства дела, удовлетворил 
иск1.  

Но есть и противоположные прецеденты. Например, в Апелляционномо-
пределении Московского городского суда от 06.04.2017 по делу № 33-
12826/2017, судом было установлено, что районныйсуд отказал в удовлетворе-
нии требований истца о возврате денежных средств по причине того, что приоб-
ретенный товар не устроил покупателя. Суд исходил из того, что данный товар 
является технически сложным, который включен в Перечень товаров, не подле-
жащих обмену. С этим мнением согласилась и судебная коллегия, указав на то, 
что Правила продажи товаров дистанционным способом не исключают приме-
нения вышеупомянутого Перечня и поэтому, товар, приобретенный дистанцион-
ным способом, не будет подлежать обмену, если со стороны продавца соблю-
дены условия о предоставлении информации о товаре и его доставке2. 

Если обобщить позицию судов, можно выделить два подхода к данному 
вопросу. Первый подход заключается в том, что возможность возврата или об-
мена товара зависит, прежде всего, от самого товара, но не от способа его при-
обретения. Второй подход же признает особенность дистанционной торговли и 
указывает на то, что при таком способе правила продажи отдельных видов това-
ров и Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества приме-
няться не будут. 

На наш взгляд, второй подход является более обоснованным, так как по-
требитель выступает наиболее слабым субъектом в данных отношениях. Учиты-
вая специфику дистанционной торговли и, отсутствие возможности непосред-
ственно ознакомиться с товаром, достоверно и полно сформировать представле-
ние о нем, можно говорить о том, что наделениепокупателей дополнительной 
гарантией, возможностью возврата и обмена товара независимо от того, входит 
он в Перечень или нет, было целесообразным. 

Таким образом, многие аспекты дистанционного способа купли-продажи 
товаров не попадают в обзор современного законодательного регулирования. На 
наш взгляд, такой вид торговли следует выделить, как отдельный вид договора 
розничной купли-продажи, поскольку имеется огромное количество особенно-
стей в субъектном составе, предмете, в правах и обязанностях сторон договора, 

 
1Решение Зареченского городского суда Пензенской области№ 2-479/2017 2-

479/2017~М-446/2017 М-446/2017 от 20 июня 2017 г. [Электронный ресурс]. URL: 
https://sudact.ru/regular/doc/MNyNqetUQvL/ (дата обращения: 22.10.2022). 

2Апелляционное определение Московского городского суда по делу № 33-12826/2017 
от 6 апреля 2017 года[Электронный ресурс]. URL: https://www.mos-gorsud.ru (дата обращения: 
22.10.2022). 
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ответственности, способах оплаты товара. Тенденция развития электронной тор-
говли требует совершенствования правовой базы, в частности, в отношении 
установлении дополнительных гарантий для потребителей при возврате и об-
мене товаров, включенных в Перечень. 
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В данной статье рассматривается реализация принципа добросовестности 

в процессе несостоятельности (банкротства), а также специфика применения 
указанного принципа в отношении различных субъектов в деле о банкротстве 
должника-гражданина, отличие моделей поведения данного гражданина в отно-
шении каждого кредитора. В статье анализируются различные точки зрения от-
носительно проблемы частичная недобросовестность должника в процедуре 
банкротства. Обозначены проблемные вопросы, которые касаются темы квали-
фикации действий гражданина, если в отношении одной группы кредиторов он 
ведет себя добросовестно, а в отношении другой – недобросовестно. Изучена су-
дебная практика правового регулирования механизма банкротства должника-
гражданина. Также в статье определены конкретные направления и путь совер-
шенствования законодательства в сфере несостоятельности для создания выгод-
ного положения для всех сторон данного процесса, которое способствует увели-
чению эффективности механизма банкротства должника-гражданина. 
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Основная цель введения процедуры банкротства – это социальная реаби-

литация граждан, которые в связи с различными ситуациями (потеря работы, 
пандемия и так далее) попали в трудное финансовое положение.  

Указанный механизм применяется только в особых (чрезвычайных) слу-
чаях, как правовая основа для освобождения должника от некоторых требований 
кредитора, которые как заявлены в процедуре банкротства, так и не заявленных 
в процедуре. Экстраординарность освобождения граждан от обязательств заклю-
чается в недопущении его массовости, в силу чего данный способ освобождения 
должника от требований кредиторов не должен быть часто задействован в отно-
шении отдельного лица [1]. 

При анализе механизмов освобождения гражданина от обязательств 
весьма примечательны отдельные примеры из уже сложившейся судебной прак-
тики, в частности получившее большой резонанс дело о банкротстве гражданина 
В.А. Овсянникова, которому суд в Определении от 24.03.2016 по делу № А45-
24580/2015отказал в применении правила о списании его долгов, ввиду того что 
гражданин принял на себя заведомо неисполнимые обязательства. Указанное об-
стоятельство, по мнению суда, явно свидетельствовало о его недобросовестном 
поведении в ущерб кредиторам. Обращаясь с заявлением о признании его банк-
ротом, В.А. Овсянников преследовал цель освобождения его от долгов. При этом 
суд установил, что В.А. Овсянников принял на себя заведомо неисполнимые обя-
зательства1. 

Есть много подобных примеров в судебной практике, большинство граж-
дан, прибегающих к процедуре банкротства, являются недобросовестными, хо-
тят таким образом уйти от обязательств перед кредиторами. 

Согласно разъяснениям, данным в п. 1 Постановления Пленума ВС РФ от 
23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I 
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»,2оценивая действия 
сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведе-
ния, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего 
права и законные интересы другой стороны.  

Анализ судебной практики рассмотрения дел о банкротстве граждан поз-
воляет сделать предположение о том, что практика складывается по-разному, 
есть случаи, когда граждане, признанные судом банкротами, по отношению к 

 
1 Определение Арбитражного суда Новосибирской области от 24 марта 2016 г. по делу 

№ А45-24580/2015 о рассмотрении отчета финансового управляющего о результатах проце-
дуры реализации имущества по делу о банкротстве о признании несостоятельным (банкротом) 
Овсянникова В.А. URL: http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/4cf84743-481f-480c-83ad-
1c7cc0fc03d1/A45-245802015_20160324_Opredelenie.pdf (дата обращения: 19.11.2022). 

2 Постановление Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами не-
которых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // 
Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. № 8. 
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одним кредиторам могли вести себя добросовестно, вместе с тем их поведение в 
отношении других кредиторов может обладать признаками недобросовестности. 
В связи с указанными обстоятельствами в значительном количестве дел возни-
кает вопрос: если в поведении гражданина-должника, предшествующем возбуж-
дению дела о его банкротстве, проявляется и добросовестность по отношению к 
одним кредиторам, и недобросовестность по отношению к другим кредиторам, 
то какие последствия это имеет для дела о его банкротстве. 

И возникает вопрос допускает лиФедеральный закон «О несостоятельно-
сти (банкротстве)»(далее – Закон № 127-ФЗ)1 возможность признания гражда-
нина-банкрота частично добросовестным. Анализ правовых позиций судебных 
органов при ответе на поставленные вопросы позволяет выделить две диамет-
рально противоположные точки зрения. 

Суть первой точки зрения сводится к тому, что согласно буквальному тол-
кованию абз. 4 п. 4 ст. 213.28 Закона № 127-ФЗ частичное освобождение долж-
ника от обязательств недопустимо, так как его незаконные действия при возник-
новении и исполнении одного обязательства повлекли невозможность исполне-
ния других обязательств (способствовали возникновению ситуации, при которой 
исполнение других обязательств невозможно) [2]. 

Согласно второй точке зрения, содержащейся в Постановлении Восьмого 
арбитражного апелляционного суда от 30 января 2017 г. № 08АП-15128/2016 по 
делу № А46-16412/2015 о банкротстве гражданина А.К. Эрфорта, допускается 
частичная недобросовестность должника и, как следствие этого, возможность ча-
стичного освобождения банкрота от обязательств. Данная позиция основывается 
на двух положениях: 

а) банкротство граждан является механизмом нахождения компромисса 
между должником, обязанным и стремящимся исполнить свои обязательства, но 
испытывающим в этом объективные затруднения (которые должник не мог ни 
предвидеть, ни предотвратить), и его кредиторами, а не недобросовестным спо-
собом избавления от накопленных долгов; 

б) закрепленные в законодательстве о банкротстве граждан положения о 
неосвобождении от обязательств недобросовестных должников, а также о недо-
пустимости банкротства лиц, испытывающих временные затруднения, направ-
лены на исключение возможности получения должником несправедливых пре-
имуществ, обеспечивая тем самым защиту интересов кредиторов. 

Именно поэтому, по мнению сторонников допущения частичной недобро-
совестности гражданина-должника в деле о его банкротстве, устанавливается ба-
ланс между социально-реабилитационной целью потребительского банкротства, 
достигаемой путем списания непосильных долговых обязательств гражданина с 
одновременным введением в отношении него ограничений, установленных ст. 
213.30 Закона № 127-ФЗ, и необходимостью защиты прав кредиторов, так как в 
силу п. 1 ст. 10 ГК РФ заведомо недобросовестное осуществление гражданских 
прав также является незаконным. При этом из ст. 213.28 Закона № 127-ФЗ не 

 
1Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-

стве)» // СЗ РФ. 2002. № 43. Ст. 4190. 
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следует, что недобросовестное поведение по отношению к одному из кредиторов 
автоматически влечет отказ в освобождении от обязательств перед иными кре-
диторами. По указанной причине можно сделать вывод о том, что отказ в осво-
бождении от обязательств только перед одним из кредиторов при допущении 
освобождения перед другими кредиторами не исключается.1 

Анализ вышеперечисленных подходов свидетельствует, что имеет место 
разное толкование и применение одной и той же нормы в отношении квалифи-
кации критериев добросовестности гражданина-должника. 

Фактически в первом случае, введя запрет на частичное освобождение 
должника от обязательств, суды усматривают в правилах п. п. 3 и 4 ст. 213.28 
Закона № 127-ФЗ разрешительный (запретительный) тип правового регулирова-
ния, согласно которому запрещено все, что прямо не разрешено (как правило, 
данный тип правового регулирования применим к нормам публичных отраслей 
права). Руководствуясь указанным типом правового регулирования, Арбитраж-
ный суд Северо-Западного округа сделал вывод о том, что частичное освобож-
дение должника от обязательств недопустимо, а гражданин-банкрот не может 
быть признан частично недобросовестным в своем деле о банкротстве. 

Во втором случае, допуская возможность частичного освобождения долж-
ника от обязательств, суды усматривают в правилах п. п. 3 и 4 ст. 213.28 Закона 
№ 127-ФЗ общедозволительный тип правового регулирования, при котором доз-
волено все, что прямо не запрещено законодательством. Именно по указанной 
причине, руководствуясь общедозволительным типом правового регулирования, 
Восьмой арбитражный апелляционный суд сделал вывод о том, что из нормы ст. 
213.28 Закона № 127-ФЗ не следует, что недобросовестное поведение по отно-
шению к одному из кредиторов автоматически влечет отказ в освобождении от 
обязательств перед иными кредиторами, что означает возможность отказа в 
освобождении от обязательств только перед одним из кредиторов и предостав-
ления указанного освобождения в отношении других кредиторов. 

Практически все российское законодательство о несостоятельности (банк-
ротстве) находится в сфере перекрестного воздействия как публично-правового, 
так и частноправового регулирования. Однако следует учитывать, что институту 
банкротства граждан наиболее близок общедозволительный тип [3].   

Вместе с тем перечисленные выше обстоятельства совсем не исключают 
общего императивного запрета в отношении правовых последствий недобросо-
вестного поведения должника, предшествующего возбуждению дела о его банк-
ротстве, которые проявляются в следующих чертах: а) деятельность гражданина 
была направлена на нарушение субъективных прав и охраняемых законом чужих 
интересов в широком их понимании; [4] б) попытками гражданина прикрыть со-
вершенные им нарушения покровом формальной законности; в) осознанием 

 
1 Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 30 января 2017 г. № 

08-АП-15128/2016 по делу № А46-16412/2015. [Электронный ресурс] URL: https://kad.ar-
bitr.ru/PdfDocument/ c721c29d-77b0-4171-b726-931cc1835a98/A46-16412-2015_20170130_Post-
anovlenie_apelljacionnoj_instancii.pdf (дата обращения 20.11.2022). 
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гражданином, что он с вероятностью, а в некоторых случаях и с неизбежностью 
причинит вред чужим интересам [5]. 

Таким образом, на наш взгляд, институт банкротства граждан допускает 
частичную недобросовестность гражданина-должника ввиду общего социально-
реабилитационного характера указанного института и распространения на него 
общедозволительного типа правового регулирования. Однако решение вопроса 
о допустимости частичной недобросовестности гражданина-должника и, как 
следствие, частичный отказ от исполнения обязательств в отношении отдельных 
кредиторов гражданина с освобождением от обязательств иных кредиторов 
должно зависеть от исследования судом конкретных обстоятельств поведения 
должника, предшествующих возбуждению в отношении него дела о банкротстве, 
и того, насколько его неправомерные действия при возникновении и исполнении 
отдельно взятого обязательства способствовали возникновению ситуации, при 
которой иные обязательства стали неисполнимыми. 

Законодательство в сфере банкротства развивается быстрыми темпами, 
также быстро увеличивается судебная практика. На данный момент суды допус-
кают частичную недобросовестность, однако необходимо предусмотреть в спе-
циальном законе о банкротстве ответственность за недобросовестное поведение, 
даже частичное, но при этом не в ущерб добросовестным кредиторам. 
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материально-правовых норм Российской Федерации, коллизионных норм, а 
также национального законодательства иностранных государств. Поднимается 
проблема определения судьбы выморочного имущества, в случае если между 
государствами отсутствует международный договор по указанному вопросу. Ав-
торами приводится судебная практика, иллюстрирующая действие двух основ-
ных концепций: наследование по закону и наследование по «праву оккупации». 
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Сложно переоценить значение права наследования для любой из существу-

ющих ныне правовых систем. Вопрос о наследовании имущества является акту-
альным для любого живущего современного человека вследствие личных неиму-
щественных отношений, связывающих наследников с потенциальным наследо-
дателем, а также в силу иных всевозможных причин: вложение средств в это 
имущество, обязательственные отношения с умершим и т.д. Однако особое ме-
сто в данных правоотношениях занимает имущество, у которого нет наследников 
и которое некому наследовать. Институт выморочного имущества известен не 
только российскому праву, но и во всем мире. Тем не менее на практике насле-
дование такого имущества не лишено своих затруднений, особенно в сфере от-
ношений международного частного права.Например, «к какому именно государ-
ству переходит такое имущество. Ведь если отношения осложнены иностранным 
элементом и связаны с разными правопорядками, то несколько государств могут 
его оспаривать, например, государство последнего места жительства и государ-
ство местонахождения имущества» [1, с. 83]. 

Важно заметить, что в России правовое регулирование института вымо-
рочного имущества, в том числе порядок его наследования, определено такой 
материальной нормой, как статья 1195 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации (далее – ГК РФ): «В случае, если отсутствуют наследники как по закону, 
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так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или 
все наследники отстранены от наследования, либо никто из наследников не при-
нял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто 
из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника, имущество 
умершего считается выморочным». Следовательно, в законе указывается не-
сколько обстоятельств признания имущества выморочным: отсутствие наслед-
ников, отсутствие у наследников прав наследования или отстранение их от 
наследования, а также непринятие или отказ от наследства. Вследствие анализа 
указанной нормы можно предположить о том, что данный институт нацелен на 
предотвращение повреждения или уничтожения имущества вследствие утраты 
права собственности на него и признания его бесхозяйным, поскольку устанав-
ливает особый режим его правового регулирования. 

Обратим внимание также и на коллизионные нормы национального зако-
нодательства, закреплённые в статье 1224 ГК РФ: «Отношения по наследованию 
определяются по праву страны, где наследодатель имел последнее место житель-
ства, если иное не предусмотрено настоящей статьей.Наследование недвижи-
мого имущества определяется по праву страны, где находится это имущество, а 
наследование недвижимого имущества, которое внесено в государственный ре-
естр в Российской Федерации, по российскому праву». Таким образом, имеет 
значение наследование какого именно выморочного имущества предполагается, 
поскольку для недвижимого устанавливается совершенно другие условия: по 
праву страны нахождения имущества или вследствие внесения в государствен-
ный реестр.  

В науке международного частного права наследование выморочного иму-
щества нашло отражение в двух основных концепциях: наследование по закону 
и наследование по «праву оккупации». Так, в Российской Федерации действует 
правило наследования такого имущества по закону (п. 2 ст. 1151 ГК РФ): вымо-
рочное имущество переходит впорядке наследования по закону в собственность 
Российской Федерации, признавая в случае признания имущества выморочным 
государство в качестве наследника такого имущества. В некоторых странах, в 
частности «в США, Франции, Австрии, существует другой подход: государство 
получает это имущество по так называемому праву оккупации, т. е., поскольку 
это имущество является бесхозным, оно должно перейти к государству» [2, с. 
512]. 

На практике при наследовании выморочного имущества возникают спор-
ные ситуации, связанные с тем, что данные системы наследования вступают в 
конфронтацию друг с другом. Безусловно, большую роль в урегулировании пра-
вовых конфликтов в данном случае будут играть международные акты: конвен-
ции, двусторонние или многосторонние договоры, поскольку именно они позво-
ляют устранить недосказанность национальных систем права и поставить точку 
в спорном вопросе. К примеру, такими значимыми в сфере наследования вымо-
рочного имущества актами международного частного права признаются дого-
воры России с рядом стран – участниц СНГ, с Грузией, Латвией, Литвой, Поль-
шей, Эстонией и другими странами [3, с. 513], согласно данным договорам дви-
жимое имущество передается в собственность государства гражданства 
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наследодателя, если по законодательству сторон,заключивших договор, наслед-
ственное имущество как выморочное(наследуемое государством по закону) пе-
реходит в собственность государства,а также Минская конвенция 1993 г. (ст. 46) 
и Кишиневская конвенция 2002 г. (ст. 49) предусматривающие следующее пра-
вило: если по законодательству страны, подлежащему применению при наследо-
вании, наследником является государство, то движимое наследственное имуще-
ство переходит государству, гражданином которого является наследодатель в 
момент смерти, а недвижимое наследственное имущество переходит государ-
ству, на территории которого оно находится. 

Можно выделить отдельные интересные особенности, касающиеся вымо-
рочного имущества в странах СНГ. Например, в Украине вопрос выморочного 
имущества передан в ведение местных властей [4, с. 148]. Согласно распоряже-
нию городского головы № 7-т23-01р от 2011 г. в г. Одессе, одесситам, сообщив-
шим в Городской Совет о бесхозном имуществе, оставшемся без наследников, 
заплатят вознаграждение в размере 1% от стоимости такого имущества. 

Однако возникает следующий вопрос, как будет происходить наследова-
ние выморочного имущества, если между государствами-наследниками нет меж-
дународного договора, и они не являются участниками общих конвенций.Напри-
мер, смоделируем ситуацию, когда российский гражданин, отдыхающий в Ав-
стрии, внезапно умирает, оставив имущество в Вене. Согласно ст. 1224 ГК РФ 
наследником данного имущества признается Российская Федерация, поскольку 
данные правоотношения определяются по праву страны, где наследодатель имел 
последнее место жительства, следовательно, в России. Для применения данной 
нормы также важно определить, какое именно имущество оставил после себя 
умерший, потому что наследником недвижимого имущества, находящегося в 
Вене, будет признаваться уже Австрия (наследование недвижимого имущества 
определяется по праву страны, где находится это имущество). Если же приме-
нять концепцию наследования по «праву оккупации», то имущество гражданина, 
находящееся в Вене, перейдет к Австрии, вне зависимости от того, движимое оно 
или недвижимое. В соответствии с§ 29 ФЗ Австрии «О международном частном 
праве» от 1979 г., будет применяться право того государства, в котором нахо-
дится имущество наследодателя на момент его смерти1. В данном случае со-
гласно § 760 Всеобщего гражданского кодекса Австрии «выморочное имущество 
становится собственностью государства»2, поскольку имущество располагается 
в Вене, соответственно, оно будет признаваться собственностью Австрии. Тем 
самым, если в случае с недвижимым имуществом разрешение вопроса происхо-
дит аналогичным образом в правовых системах обоих государств, то все то, что 
касается движимого имущества, вызывает спор между интересами государств-
наследников.  

 
1Федеральный закон Австрии о международном частном праве 1978 г. [Электронный 

ресурс]. URL: https://pravo.hse.ru/intprilaw/doc/040101 (дата обращения: 12.11.2022). 
2 Всеобщий гражданский кодекс Австрии / пер. с нем.: [Маслов С. С.]. - Москва: Ин-

фотропик Медиа; Берлин, 2011. С. 123. 
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В международной судебной практике не раз уже наблюдались подобные 
споры. Так, гражданка Испании ЭлоизаМальдона, имевшая местом постоянного 
проживаниястрану Испанию, внезапно скончалась, не оставив наследников. 
Позднее в Англии обнаружилось ее движимое имущество. Возник вопрос: какой 
из этих стран перейдет данное движимое имущество, и, соответственно, какую 
концепцию наследования следует применять в данном случае: по закону, исполь-
зуя национальное законодательство Испании или по «праву оккупации», исполь-
зуя национальное законодательство Англии.  

Апелляционный суд Англии при рассмотрении и разрешении данного дела 
руководствовался, прежде всего, национальным законодательством Испании. 
Так, проанализировав нормы Испанского законодательства, касающиеся права 
наследования, суд пришел к выводу о том, что в Испании государство обозна-
чено как один из наследников (действует принцип наследования по закону, так 
же, как и в Российской Федерации). Исходя из всего вышесказанного, Апелля-
ционный суд Англии в своем решении1отказал в приобретении имущества Коро-
левством Великобританией на основании «права оккупации» и передал указан-
ное движимое имущество государству Испании. Таким образом, в данном случае 
суд руководствовался национальными нормами другого государства для пра-
вильного разрешения спора. 

Подводя итог всему вышесказанному можно сделать вывод о том, что 
наследование выморочного имущества в современных международно-правовых 
реалиях, бесспорно, является актуальной и важной проблемой. Любое государ-
ство заинтересовано в праве наследовать выморочное имущество. Соответ-
ственно, необходимо совершенствовать межгосударственное регулирование в 
указанной сфере путем заключения дополнительных соглашений, определяю-
щих порядок наследования выморочного имущества при столкновении разных 
правовых концепций наследования с целью развития и модернизации указанного 
правового института, во избежание международных споров в этой области. 
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Закреплённое в статье 1193 ГК РФ правило о неприменимости нормы ино-
странного права в случае, если последствия её применения явно противоречат 
основам правопорядка, в международном частном праве именуется оговоркой о 
публичном порядке. Несмотря на множество научных работ, посвящённых дан-
ной теме, общую распространённость этого защитного механизма, ни доктрина, 
ни судебная практика на сегодняшний день не пришли к единому определению 
понятия «публичный порядок». В этой связи автор работы, основываясь на ана-
лизе научной литературы и правоприменительной практики, представляет своё 
видение о возможных элементах, составляющих содержание понятия «публич-
ный порядок».  

Ключевые слова: публичный порядок, правопорядок, право, ценности, 
принципы, политическая система, экономическая система.  

 
Институт оговорки о публичном порядке известен международному част-

ному праву многих государств. Главное предназначение такой нормы – обеспе-
чение защиты правовой системы страны суда от нежелательных последствий, к 
которым может привести применение иностранной нормы к конкретному право-
отношению. В силу своей важности оговорка о публичном порядке была вклю-
чена и в систему международного частного права нашей страны, однако на сего-
дняшний день избранное правовое регулирование института породило некото-
рые вопросы в правоприменительной практике.  

Так, один из принципиальных вопросов связан с определением содержания 
категории «публичный порядок». В отечественной доктрине и судебной прак-
тике до сих пор нет единого мнения о том, что же такое «основы публичного 
порядка». Как представляется, это связано с постоянным развитием обществен-
ных отношений. В связи с чем «публичный порядок» - изменчивая категория, 
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которая зависит от многих факторов: начиная с поведения людей, заканчивая 
экономическими условиями развития отдельно взятого государства.  

Истоки термина «публичный порядок» можно обнаружить в Кодексе 
Наполеона. В законе говорилось о запрете нарушать частными соглашениями 
правила, которые затрагивают публичный порядок и добрые нравы.  

Сегодня в нашем законодательстве ссылки на оговорку о публичном по-
рядке предусмотрены п. 2 ч. 1 ст. 417, п. 1, 2 ч. 4 ст. 421, п. 1, 2 ч. 4 ст. 426 ГПК 
РФ, п. 1, 2 ч. 4 ст. 233, п. 1, 2 ч. 4 ст. 239 АПК РФ, пп. 2 п. 2 ст. 34, пп. 2 п. 1 ст. 
36 Закона «О международном коммерческом арбитраже».  

Однако ни одна из этих норм не содержит описания понятия – хотя бы та-
кого общего, как то, которое мы видим в ст. 1193 Гражданского кодекса России.  

Так, из анализа статьи 1193 ГК РФ нам известно, что применение оговорки 
о публичном порядке – исключительный случай. Завязано такое применение на 
предотвращении негативных последствий для правопорядка (публичного по-
рядка) страны суда. При этом неизвестным остаются структурные элементы та-
кого порядка.  

Рассмотрим некоторые мнения авторов на этот счёт.  
В отечественной доктрине обращение к оговорке о публичном порядке 

рассматривается как экстраординарное, исключительное явление.  
Так, Г.К. Дмитриева определяет понятие «публичный порядок» через сле-

дующие элементы: основополагающие, фундаментальные принципы россий-
ского права, прежде всего конституционные, частноправовые и гражданско-про-
цессуальные; общепринятые принципы морали, на которые опирается россий-
ский правопорядок; законные интересы российских граждан и юридических лиц, 
российского общества и государства, защита которых является основной задачей 
правовой системы страны; общепризнанные принципы и нормы международ-
ного права, являющиеся частью российской правовой системы, включая между-
народно-правовые стандарты прав человека [1, с. 184].  

С.В. Крохалев указывает, что публичный порядок, основываясь на общем 
интересе общества, имеет своей задачей сохранение публичного спокойствия, 
безопасности и нормального функционирования публичных институтов. Пуб-
личный порядок, по его мнению, это организация сообщества, народа, общества, 
подчиненная неким рациональным либо логическим требованиям, которая к 
тому же направлена на достижение гармонии, мира и спокойствия [2, с. 45].  

Е.А. Виноградова и В.Ф. Яковлев отождествляют понятия «основополага-
ющие принципы российского права» и «публичный порядок».  

Публичный порядок, по словам В.А. Мусина, не равнозначен понятию за-
конодательства и означает фундаментальные правила, относящиеся к экономи-
ческим, социальным структурам общества, базовые основы правопорядка, уста-
новленные государством [3].  

С.В. Мартынюк предлагает расширить содержание публичного порядка до 
наиболее фундаментальных абсолютных ценностей, к которым, например, отно-
сятся мораль и нравственность [4, с. 276-277].  

Ю.Г. Морозова определяет публичный порядок через основополагающие 
и продуцирующие целостность социальной общности правила, требования, 
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нормы, имеющие морально-нравственную платформу и рассматриваемые как 
критерий баланса между частными и публичными интересами факторов соци-
альной общности [5, с. 9].  

Н.Ю. Ерпылева выделяет такие элементы публичного порядка: совокуп-
ность политических, экономических, моральных и правовых принципов, суще-
ствующих в данном государстве [6, с. 103].  

Анализ судебной практики позволяет сделать следующие выводы.  
Вышестоящие суды России (ВС РФ и упразднённый ВАС РФ) определяют 

публичный порядок как некие основополагающие принципы права, которые 
имеют особое значение для экономической, политической, правовой, социаль-
ной системы государства. Такие фундаментальные принципы можно найти в 
Конституции России и законах нашей страны. При этом не следует прибегать к 
правилам оговорки о публичном порядке, когда в национальной правовой си-
стеме нет норм, аналогичных нормам иностранного права, и при отличии эконо-
мической или политической систем1.  

В отдельных судебных актах можно встретить следующее определение 
публичного порядка:  

1) это фундаментальные начала правопорядка, общепризнанные принципы 
нравственности и морали, а также интересы обороноспособности страны2;  

2) окончательность судебного акта и принцип соразмерности гражданско-
правовой ответственности являются элементами публичного порядка РФ3.  

Таким образом, из изложенного следует, что в отечественной доктрине нет 
единства во мнении о том, что же такое «публичный порядок». Каждый автор 
предлагает свою точку зрения по поводу структурных элементов такого порядка. 
Однако большинство авторов согласны, что публичным порядком следует счи-
тать некие основополагающие идеи, принципы, устои и т.п. Правоприменитель 
также исходит из этой концепции.  

Согласимся, элементами публичного порядка должны быть фундаменталь-
ные категории, на которых строятся общественная и государственная жизни в 
отдельно взятой стране на определённом этапе времени. Оговорка должна сра-
ботать, если применение иностранного права внутри такого государства может 
расшатать подобные устои, привести к нарушению выстроенного порядка. Од-
ним из таких элементов мы бы назвали моральные установки и ценности населе-
ния.  

 
1 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 26 февраля 2013 г. № 156 «Обзор 

практики рассмотрения арбитражными судами дел о применении оговорки о публичном по-
рядке как основания отказа в признании и приведении в исполнение иностранных судебных и 
арбитражных решений», Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2019 г. № 24 
«О применении норм международного частного права судами Российской Федерации» // 
[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 Определение АС Центрального округа от 15 декабря 2015 г. № Ф10-4401/15 по делу 
N А35-1249/2015 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс». 

3 Определение СК по экономическим спорам ВС РФ от 22 января 2018 г. № 309-ЭС17-
13269 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Нам известно, что публичный порядок в стране должен обеспечиваться за 
счёт разных социальных норм, ибо естественным состоянием человека можно 
признать хаос («война всех против всех» по Т. Гоббсу). В такой ситуации обра-
щение к всевозможным социальным регуляторам (обычаям, традициям, нормам 
морали, права и др.) признаётся вполне логичным. Так, мы выяснили, что ряд 
авторов (например, С.В. Мартынюк и Г.К. Дмитриева) толкуют содержание пуб-
личного порядка, применяя абсолютные ценности человека, к которым отно-
сятся мораль и нравственность.  

Однако, если исходить из статьи 1193, можно сделать вывод, что понятия 
«правопорядок» и «публичный порядок» признаны законодателем тождествен-
ными. А раз так, то по логике законодателя мы не можем признать в качестве 
элемента публичного порядка такие социальные нормы, как мораль или религи-
озные предписания, так как исходя из теории права, правопорядок является ча-
стью общественного порядка, но основывается при этом на праве и законности. 
Однако не стоит забывать, что право в свою очередь основывается на нормах 
морали, общих представлениях человека о справедливости. К тому же право и 
есть то самое «искусство добра и справедливости».  

Если мы обратимся к прошлому, то заметим, например, в советском зако-
нодательстве оговорка о публичном порядке была закреплена в Основах 1961 г. 
(ст. 128), ГК союзных республик, в Основах законодательства о браке и семье, 
КТМ СССР 1968 г. Оговорка в этих актах сводилась к следующему: «иностран-
ный закон не применяется, если его применение противоречило бы основам со-
ветского строя». 

Иное, но одинаковое по своему содержанию положение о публичном по-
рядке было включено в Основы гражданского законодательства 1991 г.: «ино-
странное право не применяется в случаях, когда его применение противоречило 
бы основам советского правопорядка (публичному порядку). В этих случаях при-
меняется советское право».  

При этом основами советского строя, правопорядка было принято назы-
вать политическую, экономическую и социальную системы советского государ-
ства (см., например, З.О. Ашитов «Советское право»). Такая же трактовка сле-
дует из Конституции СССР от 7.10.1977 г., в которой отдельно выделен блок ос-
нов общественного строя и политики СССР, куда включены названные элементы 
советского строя.  

В этой же Конституции мы можем встретить структурные элементы мо-
рали и нравственности, например, ориентирование людей на нравственные иде-
алы коммунизма, высокие чувства долга, выполнение своей работы добросо-
вестно, справедливое распределение общественных благ и т.д.  

И в нынешней Конституции РФ можно выявить заложенные элементы мо-
рали. Например, из преамбулы следует, что основной закон нашей страны был 
принят на основе веры в добро и справедливость.  

Поэтому вполне допустимо назвать моральные установки и другие соци-
альные регуляторы элементами публичного порядка.  

Следующими элементами правопорядка являются политическая и эконо-
мическая системы государства.  
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Так, ранее нами было указано, что Президиум ВАС России в информаци-
онном письме от 26.02.2013 № 156 определил, что основами правопорядка 
можно считать, в том числе и фундаментальные правовые начала (принципы), 
которые составляют основу построения экономической, политической, правовой 
системы государства.  

Представляется, что политическая система отдельно взятой страны – это 
некая совокупность институтов общественной жизни, поддерживающих порядок 
в социуме и экономическую жизнь за счёт выстроенных правил, а также разви-
вающих идею общности людей внутри государства.  

Такая система политической жизни не является стабильным понятием. 
Установившийся уклад рано или поздно приобретает силу динамики и подстра-
ивается под меняющиеся условия общественной жизни мира. Однако такие из-
менения не наступают мгновенно. Это длительный процесс. Как правило, поли-
тические системы способны к длительному существованию. При таком стабиль-
ном течение времени у системы вырабатываются определённые ценности, кото-
рые и можно назвать основами публичного порядка.  

Для Российской Федерации такими ценностями с определённой условно-
стью можно назвать: обеспечение суверенитета и безопасности государства; 
охрана мира и законности внутри общества; обеспечение равенства всех перед 
законом, политическое равенство; толерантность, сотрудничество и компромисс 
в отношениях между народом и властью; сбалансированное развитие обществен-
ных институтов; поддержка иных демократических ценностей.  

Экономическая система является более динамичной, чем политическая. 
Подобное можно объяснить тем, что экономическая жизнь не связана узами од-
ного государства. Она развивается за счёт взаимодействия субъектов экономиче-
ского оборота всего мира.  

Поэтому под экономической системой следует понимать совокупность 
всех экономических процессов, совершающихся в мире, государстве, стране или 
обществе на основе сложившихся в нём отношений собственности и хозяйствен-
ного механизма.  

Е.Б. Бедрина определяет главную функцию и предназначение экономиче-
ской системы в следующем: производство материальных благ, призванных удо-
влетворить потребности общества, тем самым оказывая мощное обратное воз-
действие на все стороны общественной жизни.  

Вот некоторые ценности экономических отношений, которые охраняются 
государством и, как нам кажется, подпадают под основы публичного порядка: 
обеспечение свободы перемещения товаров, услуг и финансовых средств внутри 
страны и за её пределами; система стимулов и мотиваций, обеспечивающих раз-
витие экономических отношений; гарантирование свободы различных форм соб-
ственности; развитие трансграничных экономических отношений; обеспечение 
разделения труда; поддержка экономических институтов и др.  

Конечно, как было сказано ранее, окончательно определить содержание 
публичного порядка вряд ли представляется возможным. Тому мешает изменчи-
вость политических, социально-экономических, общественных и иных отноше-
ний.  
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Мы же из изложенного можем предложить следующие составные эле-
менты понятия «публичный порядок».  

Заимствуя формулировку Ульпиана, публичным порядком допустимо 
назвать совокупность фундаментальных, но меняющихся со временем ценно-
стей:  

1. относящихся к пользе населения, основанных на общих представлениях 
о должном и справедливом (моральные и нравственные устои, культурные цен-
ности, быт народа);  

2. относимых к пользе российского государства (например, обеспечение 
суверенитета, безопасности, экономического благосостояния);  

3. экономического уклада страны (например, обеспечение свободы тор-
говли, заключения договоров, трансграничных связей, форм собственности). 
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Актуальной задачей современного законодательства является усовершен-

ствование  института преддоговорных отношений. На сегодняшний день имеет ме-
сто быть проблема определения правовой природы преддоговорных отношений. 

Она возникла в связи с тем, что гражданский кодекс имеет недостатки, а 
именно не даёт определение понятия преддоговорных отношений, не разграни-
чивает их с другими внедоговорнымиотношениями, поэтому возникает про-
блема определения правовой природы преддоговорных отношений. Нужно фор-
мировать пути её решения. 

В доктрине имеют место быть вопросы, касающиеся правовой природы 
преддоговорных отношений, их содержания. В данном случае, необходим наибо-
лее глубокий теоретический анализ  темы исследования, в целях решения про-
блемы определения правовой природы преддоговорных отношений. 

Для достижения поставленной цели нужно дать определение понятия 
преддоговорных отношений, определить их место в системе обязательственного 
права и разграничить такие отношения от других внедоговорных отношений. 

Ключевые слова: сделка, договор, переговоры о заключении договоров, 
преддоговорные отношения, деликтные отношения, преддоговорная ответствен-
ность. 

 
На сегодняшний день нет единого мнения по поводу определения понятия 

преддоговорных отношений. О.А. Красавчиков полагал, что преддоговорные от-
ношения являются организационными, так как они нацелены на упорядочение 
взаимосвязей субъектов социальных отношений и на координацию совместных 
усилий для реализации ими своих инициатив [7, с. 53]. В то же время автор от-
мечает, что организационное отношение выступает предпосылкой для возникно-
вения других тесно связанных с ним правоотношений. Учёный приходит к вы-
воду о том, что преддоговорные и договорные отношения могут быть взаимосвя-
занными. 

О.В. Шполтаков не согласен с позицией О.А. Красавчикова. Он считает 
невозможным рассматривать преддоговорные отношения во взаимосвязи с орга-
низационными отношениями. Любые организационные отношения являются 
сделками, а преддоговорные отношения не могут быть сделками [8, с. 10]. 
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Мы соглашаемся с мнением О.В. Шполтакова, потому чтопреддоговорные 
отношения могут быть отнесены к организационным, так как организационное 
отношение может быть сделкой, посколькупризнаком организационных отноше-
ний является наличие цели породить определённое правоотношение. Социаль-
ные отношения, возникающие до заключения договоров, направлены на возник-
новение договорного отношения в будущем. 

Второй подход заключается в том, что преддоговорные отношения имеют 
договорную природу. В частности, этого подхода придерживается Д.Н. Корха-
лев,  он полагает, чтов преддоговорных отношениях возможно заключение со-
глашения о порядке ведения переговоров. В них может предусматриваться обя-
занность действовать добросовестно при ведении переговоров о заключении до-
говоров [6, с. 56]. 

Мы полагаем, что не стоит придерживаться данной точки зрения, по-
скольку преддоговорное отношение возникает до момента заключения догово-
ров. Соглашение о порядке переговоров имеет самостоятельную юридическую 
силу. С момента заключения соглашения о порядке проведения переговоров воз-
никает договорное отношение. 

Третий подход заключается в том, что преддоговорные отношения имеет 
особую правовую природу. Этого подхода придерживаются В.Г. Полякевич, Е.А. 
Крашениников. Они полагают, что при регулировании преддоговорных отноше-
нийне могут использоваться нормы ГК РФ о деликтных и договорных правоот-
ношениях, так как не связаны с фактами заключения договора и причинения 
вреда [9, с. 10].  

Мы придерживаемся третьего подхода, так как в преддоговорных отноше-
ниях существуют специфические объекты, субъекты, и участники преддоговор-
ных отношений наделяются особыми правами и обязанностями. Субъекты пред-
договорных отношений за неисполнение своих обязанностей привлекаются к 
преддоговорной ответственности. На основании выше изложенного мы предла-
гаем преддоговорное отношение определить как особое гражданско-правовое от-
ношение, в котором участники наделяются особыми правами и обязанностями и 
создают условия для заключения договор в будущем. 

Преддоговорное отношение отличаются от смежных институтов граждан-
ского права. 

Они отграничиваются от других внедоговорных отношений тем, что сто-
роны преддоговорных отношений имеют цель заключить договор. В других вне-
договорных отношенияхцели сторон не связаны с конкретным договором, т.е. 
преддоговорные отношения являются одной из стадий заключения договора, вне-
договорные отношения не имеют отношение к стадиям заключения договора. 

Преддоговорные отношения отграничиваются от договорных тем, что они 
возникают до момента заключения договора. Договорные отношения возникают 
лишь после наступления момента, в котором договор признаётся заключённым. 

Поэтому, необходимо определить свою правовую природу преддоговор-
ных отношений. В связи с этим в гражданском кодексе РФ предусмотрены от-
дельные нормы об общественных отношениях, возникающих до возникновения 
договорного обязательства. 
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Согласно ст. 434.1. ГК РФ граждане в юридические лица свободны в про-
ведении переговоров. Данная статья предусматривает, что при вступлении в пе-
реговоры, при их продолжении, и завершении каждый субъект обязан действо-
вать добросовестно. Если лицо действует недобросовестно, то оно обязано воз-
местить убытки в порядке, установленном законом. 

При этом законодатель не определяет правовую природу преддоговорных 
отношений. В связи с этим возникает вопрос, какие нормы подлежат примене-
нию при установлении ответственности за преддоговорные нарушения? 

По данному вопросу существуют разные подходы. Согласно первому под-
ходу при нарушении норм права о преддоговорных отношениях возможно при-
менение норм о деликтной ответственности. В этом случае возникает обязатель-
ство возместить причинённый вред. При этом потерпевший должен быть постав-
лен в положение, в котором он находился бы, если не был бы нанесён ущерб. 
При этом понуждение к продолжению переговоров и к заключению договора в 
будущем не возможно. 

Второй подход заключается в том, что в преддоговорных отношениях воз-
можно применение общих положений об обязательствах в ГК РФ, так как нормы 
о преддоговорных отношениях являются специальными по отношению к общим 
положениям об обязательствах, поэтому при недостаточности ст. 434.1. ГК РФ 
используются нормы ст. 307-419 ГК РФ, которые входят в общие положения об 
обязательствах. 

Анализ этих подходов показывает, что существуют противоречивые пози-
ции по поводу соотношения преддоговорных и деликтных правоотношений. 

В доктрине отсутствуют однозначные положения по данному вопросу. 
Одни учёные полагают, что в преддоговорных отношениях не возможно приме-
нение норм гл. 59 ГК РФ. Свои суждения обосновывают тем, что обязательным 
условием для возмещения вреда в деликтных отношениях является противоправ-
ное поведение, сущность которого заключается нарушение субъективных прав 
человека. В преддоговорных отношениях нарушения субъективных прав возни-
кать не могут [1, с. 100]. 

Также они считают, что обязательным признаком деликтной ответствен-
ности является последствие в виде причинения вреда имуществу граждан, под 
которым понимаются уничтожение или повреждение материальных благ. В 
преддоговорных отношениях вред имуществу или личности причиняться не мо-
жет, так как последствиями нарушения обязательств, возникших до заключения 
соглашений, могут быть расходы на проведение переговоров. 

Учёные приходят к выводу о возможности использовать нормы права, ре-
гулирующие общие положения об ответственности за нарушение обязательств. 
По мнению цивилистов, возможно, применять нормы о деликтных правоотноше-
ниях при недобросовестности поведения в преддоговорных отношениях. 

Другие, ученые правоведы,  полагают, что при регулировании преддого-
ворных отношений допускается возможность использование норм о деликтах, 
так как предполагаемые участники договора до его заключения не связаны вза-
имными обязанностями, поэтому общие положения об ответственности за нару-
шение обязательств не применяется [5, с. 50]. 



146 

Поэтому должны применяться нормы о деликтных правоотношениях. 
Проанализировав судебную практику, можно прийти к выводу о том, что 

суды имеют неоднозначные позиции по поводу правовой природы преддоговор-
ных отношений. Одни суды применяют общие нормы об убытках, предусмот-
ренные в ст. 15 и 393 ГК РФ. Другие используют нормы гл. 59 ГК РФ при выне-
сении решения о возмещении убытков в преддоговорных отношениях. 

Мы полагаем, что в преддоговорных отношениях не возможна деликтная от-
ветственность. Считаем, что в преддоговорных отношениях вред не может иметь 
место быть, поскольку под ним мы понимаем последствия, которые имеют при-
чинно-следственную связь с деянием, которое относится к правонарушениям. 

Например, расходы на проведение переговоров о заключении договоров 
возникают до совершения преддоговорных правонарушений. Поэтому целесооб-
разно использовать понятие ущерба. 

Также на наш взгляд, преддоговорные правонарушения являются деяниями, 
которые заключается в неисполнении обязанности сторон правоотношений вести 
переговоры добросовестно,содействовать друг другу и т.д. деликтными правонару-
шениями являются деяния, которые характеризуются нарушениями запретов, 
предусмотренных законом. Поэтому возможно при регулировании преддоговор-
ных отношений применять общие положения об обязательствах. 

Таким образом, ст. 434.1. ГК РФ не определяет правовую природу преддо-
говорных отношений, поэтому в доктрине и в судебной практике данный вопрос 
однозначно не решается. В связи с этим нужно институт преддоговорных отно-
шений нужно усовершенствовать для того, чтобы решить вопрос об их правовой 
природе. 
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В статье рассматривается сущность арбитражного соглашения в междуна-

родном частном праве. В ходе исследования международной практики и позиции 
отечественных цивилистов, автором раскрываются условия, при которых арбит-
ражное соглашение является действительным. В частности, рассматривается 
формальная действительность арбитражного соглашения. Как известно, между 
формальной действительностью арбитражного соглашения и критериями, дела-
ющими оговорку эффективной, существует различие. Формальная действитель-
ность арбитражного соглашения содержит, в первую очередь, требование о том, 
что оно должно быть заключено в письменной форме.  

Ключевые слова: международное частное право; арбитражное разбиратель-
ство; арбитражное соглашение; арбитражная оговорка; действительность арбит-
ражного соглашения; формальная действительность. 

 
Возможность признания и приведения в исполнение иностранного реше-

ния, вынесенного МКА, во многом предоставляется за счет участия государств в 
Нью-Йоркской конвенции 1958 года. Понятие арбитражного соглашения среди 
норм международного права закреплено в п. 1 ст. II Конвенции Организации 
Объединенных Наций о признании и приведении в исполнение иностранных 
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арбитражных решений 1958 г. (далее - «Нью-Йоркская конвенция»), в соответ-
ствии с которой арбитражное соглашение есть письменное соглашение, по кото-
рому стороны обязуются передавать в арбитраж все или какие-либо споры, воз-
никшие или могущие возникнуть между ними в связи с каким-либо конкретным 
договорным или иным правоотношением, объект которого может быть предме-
том арбитражного разбирательства1. 

Сущность арбитражного соглашения состоит в том, что оно исключает 
спор из юрисдикции судов, которые были созданы государством для выполнения 
одной из его основных функций – судебной, в связи с чем арбитражная оговорка 
направлена на невозможность сторонами соглашения обращаться в суды первой 
инстанции [1, c. 172]. Момент вмешательства государственного суда в решение 
вопроса о компетенции международного коммерческого арбитража определя-
ется внутренним законодательством государств. 

Учитывая то, что арбитражное соглашение по своей природе является ма-
териально-правовом договором, целесообразным будет раскрытие условий его 
действительности. Так, к условиям действительности арбитражного соглашения 
относятся надлежащая правосубъектность сторон и добровольность их волеизъ-
явления, а также относимость спора к предмету арбитражного разбирательства.  
Однако на практике нередко встречается ситуация, при которой проигравшая в 
ходе арбитражного разбирательства сторона всячески старается уйти от имуще-
ственных взысканий. В этой связи даже при условии наличия арбитражного со-
глашения сторона, которая в ходе разбирательства имеет невыполненные обяза-
тельства, может обратиться в судебные органы, ссылаясь на недействительность 
арбитражного соглашения либо его отсутствие [2, с. 94]. 

Первоначально в основе требований к письменной форме оговорки на мо-
мент их составления лежало наличие указания на согласие сторон и соответству-
ющее подтверждение для установления юрисдикции арбитража. Однако, что ка-
сается формальных требований при заключении арбитражного соглашения, то, 
важно различать два подхода к их пониманию. Как отмечает Коломиец А.И., 
одни требования имеют непосредственное отношение к действительности арбит-
ражного соглашения, другие должны соблюдаться относительно конкретного 
нормативно-правового акта [3, с. 78]. Также важно понимать, что действитель-
ность и исполнимость арбитражного соглашения не всегда соотносится с тем, 
что оно отвечает применимым формальным требованиям.  

В первую очередь, формальным требованием является письменная форма 
арбитражной оговорки. Возможность признания и приведения в исполнение ино-
странного решения, вынесенного МКА, во многом предоставляется за счет уча-
стия государств в Нью-Йоркской конвенции 1958 года. Так, ст. 2 Конвенции тре-
бует заключения письменного контракта, подписанного обеими сторонами и со-
держащего в качестве одного из положений письменную арбитражную оговорку 

 
1 Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных реше-

ний. Принята 10 июня 1958 года в г. Нью-Йорк // Официальный сайт Комиссии Организации 
Объединенных наций по праву международной торговли [Электронный ресурс]. 
URL: https://uncitral.un.org/ru/texts/arbitration/conventions/foreign_arbitral_awards (дата обраще-
ния: 15.11.2022). 
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для разрешения будущих споров1. Это объясняется тем, что волеизъявление сто-
рон однозначно исключает обращение в случае возникновения спора в нацио-
нальный суд – то есть стороны гарантированно договорились об арбитраже. Так, 
например, Лысов С.В. выступает с инициативой заключения рамочного арбит-
ражного соглашения, сущность которого заключается в том, что все участники 
проекта в начале его реализации подписывают единый документ, содержащий 
арбитражное соглашение. Таким образом при составлении иной документации в 
рамках сделки стороны имеют возможность ссылаться на рамочное соглашение 
в остальных документах. То есть в том случае, если возникнет спор между контр-
агентами сделки,  состав арбитража будет иметь возможность объединить раз-
личные разбирательства и/или привлечь в качестве сторон спора иных участни-
ков, которые также будут связаны единым арбитражным соглашением [4, c. 63].  

Кроме того, в качестве другой проблемы формальной действительности 
арбитражного соглашения выделяется ситуация, когда в письма и иные средства 
коммуникации или в случае ряда обстоятельств не подписываются, либо сто-
роны не имеют возможности подписать их в краткий срок. Кроме того, цифро-
визация документооборота по всему миру так или иначе поспособствовала при-
оритету цифровых электронных подписей. Естественно, возникает вопрос о том, 
является ли надлежащим такой способ подписания арбитражной оговорки. Од-
нако в этом случае сторона правомочна ссылаться на иную корреспонденцию, в 
которой стоит подлинная подпись.  

Также очевидным является и то, что Конвенции положение относительно 
письменной формы является максимально обобщенным и не указывает на непо-
средственные способы заключения арбитражного соглашения в письменном 
виде. Так, это положение не сколько указывается на формальную действитель-
ность арбитражного соглашения, сколько на правомерность применения поло-
жений Конвенции в том или ином случае. Так, в последние годы  требований 
Нью-Йоркской конвенции относительно формы заключения арбитражного со-
глашения зачастую подвергаются критике. Так, цивилистами отмечается, что из-
менения, внесенные в поправки к Типовому закону ЮНСИТРАЛ в 2006 году и в 
национальные законодательства развитых стран мира, допускают заключение 
оговорки и в устном виде. Соответственно, при определенных обстоятельствах, 
если стороны обоюдно будут согласны на устную форму, арбитражное соглаше-
ние может быть заключено и таким образом [5]. 

Исходя из вышесказанного, к формальной действительности арбитраж-
ного соглашения относится требование о его письменной форме. Тем не менее, 
в доктрине ведется активное обсуждение относительно закрепленного в Нью-
Йоркской конвенции положения – оно является достаточно емким и не содержит 
в себе конкретных случаев, когда арбитражное соглашение может быть признано 
недействительным в результате несоблюдения предписания.  

 
1 Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных реше-

ний. Принята 10 июня 1958 года в г. Нью-Йорк // Официальный сайт Комиссии Организации 
Объединенных наций по праву международной торговли [Электронный ресурс]. 
URL: https://uncitral.un.org/ru/texts/arbitration/conventions/foreign_arbitral_awards (дата обраще-
ния: 15.11.2022). 
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Отсутствие содержательного определения понятия объекта незавершен-

ного строительства в законодательстве Российской Федерации представляется 
актуальнымвопросом правового регулирования данной категории. Целью ра-
боты являетсяанализ признаков объектов незавершенного строительства для 
дальнейшего определения их сущности и правовой природы. Исследование поз-
волило сделать вывод о необходимостивыведения и внедрения в законодатель-
ство Российской Федерации официального содержательного понятия объекта не-
завершенного строительства для дальнейшего формирования единообразного 
подходав практическом применении норм права при регулировании объектов не-
завершенного строительства. 
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Среди всего многообразия явлений и процессов, сопровождающих челове-

ческую деятельность на протяжении существования человека на Земле, особенно 
важным является строительство. Строительная деятельность появилась одновре-
менно с человеком, меняется и развивается вместе с ним. Совершенно верно пи-
сал В. Гюго в своем знаменитом романе, что «зодчество было величайшей кни-
гой рода человеческого» [1, с. 15]. Сейчас невозможно представить жизнь чело-
века, общества и государства без осуществления строительной деятельности, 
благодаря которой появляются различные объекты инфраструктуры, необходи-
мые для жизнедеятельности каждого из нас. Так, благодаря строительной дея-
тельности у людей появляется жилье, место работы и многие другие необходи-
мые для жизни помещения и пространства.  

Строительная деятельность представляет собой сложный и многогранный 
процесс, состоящий из совокупности определенных последовательных этапов 
(выявление потребности в осуществлении строительной деятельности и возмож-
ности ее реализации, подготовительные проектные, сметные и изыскательские 
работы, выполнение строительных работ, сдача результата и его практическое 
использование в деятельности) результатом которых становится появление и ре-
гламентированное введение в эксплуатацию объекта строительства, способного 
выполнять определенные для своего назначения функции. Также результатом 
строительной деятельности могут быть преобразования уже имеющихся объек-
тов (реконструкция, ремонт, снос и новое строительство).  

На момент проведения данного исследования в законодательстве Россий-
ской Федерации не имеется содержательного определенияобъекта незавершен-
ного строительства, позволяющего выделить характерные для него признаки, и, 
через раскрытие отобранных признаков определить сущность объекта незавер-
шенного строительства, то есть увидеть то, что он внутри из себя представляет. 
Так, в соответствии с п. 10 ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации (далее – ГрК РФ), «под объектами незавершенного строительства понима-
ются объекты, строительство которых не завершено»1. Настоящее имеющееся 
определение значится простым, логичным, но при этом не содержит особенных 
критериев для обозначения признаков, присущих объектам незавершенного 
строительства. В силу содержания п. 10 ст. 1 ГрК РФ, объекты незавершенного 
строительства входят в перечень объектов капитального строительства. Из сово-
купного толкования п.п. 10 и 13 ст. 1 ГрК РФ можно заключить, что под объек-
тами незавершенного строительства понимаются капитальные здания, строения, 
сооружения (то есть объекты капитального строительства, являющиеся недви-
жимым имуществом), создание которых не завершено. Однако, даже при сово-
купном толковании норм, в выведенном нами определении имеется нехватка 
особенных признаков, свойственных именно объекту незавершенного 

 
1Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ (с посл. изм. и доп. от 

14 июля 2022 г. № 350-ФЗ) // Официальный интернет-портал правовой информации [Элек-
тронный ресурс]. URL:http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 08.11.2022).   
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строительства, которые бы позволяли однозначно подчеркнуть его отличие 
среди других объектов капитального строительства.  

В изученной нами научной литературе выделяются несколько часто упо-
минающихся признаков, которые считаются критериями, способными выделить 
объекты незавершенного строительства: 

1. Объект незавершенного строительства становится объектом недвижи-
мости только после произошедшего момента государственной регистрации 
права на него.  

Данную точку зрения выделяет М.М. Гасанов, указав в своей работе, что 
«моментом возникновения объекта незавершенного строительства в граждан-
ском праве считается дата внесения записи о государственной регистрации прав 
в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним» [2, с. 7]. Соответственно, сию позицию подтверждает норма, имеющаяся в 
ч. 10 ст. 40 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ, где «объект незавер-
шенного строительства рассматривается как объект недвижимости с целью осу-
ществления государственного кадастрового учета и государственной регистра-
ции прав на него»1. 

Е.А. Суханов так же обратил внимание на то, что «объект незавершенного 
строительства ни в коей мере не может считаться объектом недвижимости, это 
связано с тем, что до регистрации в порядке ст.219 ГК РФ любой объект не может 
считаться недвижимостью»[3, с. 3]. 

Указанный признак поддерживает и В.М. Ланда, указав, что «объектом неза-
вершенного строительства является учтенный в государственном кадастре недви-
жимости объект недвижимого имущества, являющийся результатом незавершен-
ного процесса по созданию и (или) реконструкции здания, сооружения, в отноше-
нии которого не получено разрешение на ввод его в эксплуатацию» [4, с. 3]. 

Высказанная позиция вышеуказанных авторов в своей основе содержит 
экономически обосновывающий подход. Всякий объект гражданского оборота 
создается с целью приносить выгоду его собственнику или приобретателю. Со-
гласно п. 2 ст. 209 Гражданского кодекса Российской Федерации, «собственник 
вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему 
имущества любые действия, не противоречащие закону и не нарушающие права 
и законные интересы других лиц»2. Данное положение берет своей начало из ос-
новополагающего конституционного принципа, закрепленного в ст. 34 Консти-
туции Российской Федерации, где указано, что «каждый имеет право на свобод-
ное использование своих способностей и имущества для предпринимательской 

 
1Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости» (с посл. изм. и доп. от 20 октября 2022 г. № 409-ФЗ) // Официальный интернет-
портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL:http://pravo.gov.ru/ (дата обраще-
ния: 08.11.2022). 

2Гражданский кодекс РФ от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (с посл. изм. и доп. от 25 февраля 
2022 г. № 20-ФЗ) // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ре-
сурс]. URL:http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 08.11.2022). 
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и иной не запрещенной законом экономической деятельности»1. Абсолютно каж-
дый объект капитального строительства требует множество трудозатрат и вло-
жений в себя. Каждый проект по возведению объекта капитального строитель-
ства является ключевым и экономически важным. Вследствие чего некоторые 
исследователи считают присутствие факта государственной регистрации важ-
ным и неотъемлемым признаком объекта незавершенного строительства, по-
скольку в силу сложившихсяобстоятельств и причин субъект, исходно осуществ-
ляющий строительство, может не иметь возможности его завершить, но при этом 
иметь намерениена реализацию объекта путем заключения договора купли-про-
дажи. Непосредственно зарегистрированный объект незавершенного строитель-
ства можно продать покупателю, который впоследствии времени завершит его 
строительство и будет иметь возможность осуществлять правомочия по владе-
нию, пользованию и распоряжению объектом капитального строительства, из-
влекая при этом выгоды в виде финансовых результатов, что будет иметь боль-
шое экономическое преимущество для всех участников гражданского оборота, 
нежели чем консервация объекта и его простой, простой земельного участка под 
ним. В случае неимения факта государственной регистрации объекта незавер-
шенного строительства как объекта недвижимости, он воспринимается исследо-
вателями как простая совокупность материальных и нематериальных вложений: 
строительные материалы, человеческий труд и пр. 

2. В отношении объекта незавершенного строительства нет действующего 
договора строительного подряда.  

Обозначенный признак основывается на положении п. 16 Постановления 
Пленума ВАС РФ от 25 февраля 1998 г. № 8, в котором говорится, что «по 
смыслу статьи 130 ГК РФ и статьи 25 Закона Российской Федерации «О государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» не завер-
шенные строительством объекты, не являющиеся предметом действующего до-
говора строительного подряда, относятся к недвижимому имуществу»2. 

Выделение указанного критерияимеет причиной отсутствие самого про-
цесса строительства и его непосредственного исполнителя – подрядчика, при не-
имении действующего договора строительного подряда. Из чего вытекает вывод, 
что также отсутствует объект договора – результат строительных работ, выпол-
няемых подрядчиком. А значит, явственным становится отсутствие объекта ка-
питального строительства. При этом имеет место «рождение» объекта незавер-
шенного строительства, так как непосредственно объекты капитального строи-
тельства, строительство которых не завершено, являются объектами незавер-
шенного строительства.  

 
1 Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с измене-

ниями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01 июля 2020 года) // Официаль-
ный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL:http://www. 
pravo.gov.ru/ (дата обращения: 08.11.2022). 

2 Постановление Пленума ВАС РФ от 25 февраля 1998 г. № 8 «О некоторых вопросах 
практики разрешения споров, связанных с защитой права собственности и других вещных 
прав» [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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При рассмотрении ситуации от противного, в договоре строительного под-
ряда создается, строится объект недвижимости, который станет таковым в пра-
вовом смысле только после его сдачи, государственного оформления права соб-
ственности и введения в эксплуатацию, когда объект строительства будет пол-
ноценным объектом гражданского оборота, способным в нем участвовать и при-
носить участникам практический результат, пользу.  

Но все же, бывают случаи, когда статус договора строительного подряда не 
так однозначен. Возможна ситуация, когда действующий договор строительного 
подряда есть, а подрядчик все равно не осуществляет строительные работы в силу 
каких-либо причин. Или ситуация, когда заказчик не оплачивает работы, подрядчик 
не строит, но договор все равно есть и не расторгался, то есть является юридически 
действующим. В таком случае следует умозаключение, что нет ни полноценного 
объекта строительства, но при этом нельзя назвать имеющийся, в какой-то части 
построенный объект, объектом незавершенного строительства.  

Резюмируя рассмотрение вышеуказанного признака, мы пришли к итого-
вому мнению, что в случае отсутствия действующего договора строительного 
подряда не всегда может быть равным отсутствию объекта незавершенного стро-
ительства, поскольку договорные отношения в сфере строительного подряда и 
полного объема выполнения строительных работ имеют свою проблематику, при 
которой отсутствие действующего договора строительного подряда не всегда 
приравнивается к фактическому отсутствию договорных отношений. 

3. Отсутствие актов приемки-сдачи работ по договору строительного под-
ряда (формы КС-2, КС-3), а также отсутствие разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию.  

Сей признак представляется достаточно закономерным и по своей сущно-
сти берет начало из предыдущего названного признака, поскольку акты при-
емки-сдачи работ и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию являются завер-
шающими документами, сопровождающими объект, строительство которого 
фактически окончено. 

4. Наличие фундамента. 
В начале данной работы мы отметили, что объект незавершенного строи-

тельства является недвижимостью, поскольку одновременно представляет собой 
объект капитального строительства. Каждый объект недвижимости должен от-
вечать важному основополагающему критерию, закрепленному в законодатель-
стве - прочной связи с землей. В случае с капитальными объектами, строитель-
ство которых не завершено, прочная связь с землей держится за счет обладания 
такого объекта фундаментом.  

О.Г. Ершов для появления объекта незавершенного строительства считает 
нужным «достижение степени готовности объекта до отметки фундамента, вслед-
ствие чего появляется такой признак недвижимости, как неразрывная связь с зе-
мельным участком и индивидуализация строения»[5, с. 2]. Ввиду этого, фунда-
мент является отправной точкой для возможности появления объекта незавершен-
ного строительства, который при этом будет соответствовать основному признаку 
капитальной постройки. В самом деле, сама суть объекта капитального строитель-
ства состоит в его основательности, прочности и углубленности, которая 
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достигается только за счет возведения фундамента. Тем не менее, при этом доста-
точно остро стоит вопрос о том, как определить степень готовности фундамента. 
Согласно п. 38 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. 
№ 25, «при разрешении вопроса о признании правомерно строящегося объекта 
недвижимой вещью (объектом незавершенного строительства) необходимо уста-
новить, что на нем, по крайней мере, полностью завершены работы по сооруже-
нию фундамента или аналогичные им работы»1. Следует обратить внимание, что 
речь идет именно о правомерно строящемся объекте. То есть соблюдаются уста-
новленные требования в части разрешенного использования земельного участка, 
имеется соответствующая согласовательная и разрешительная документация, со-
блюдаются строительные нормы и правила. А как же быть с самовольной построй-
кой и признанием ее объектом незавершенного строительства? Р. А. Валеев ука-
зывает, что «существует научный подход, согласно которому самовольная по-
стройка является недвижимостью, но на нее не возникает право собственности, 
кроме как в установленном законом порядке. Такие же требования распространя-
ются и на объект незавершенного строительства. Следовательно, объект незавер-
шенного строительства может возводиться как на законных основаниях, так и в 
режиме самовольной постройки» [6, с. 8]. 

Исходя из результатов проведенного выше исследования признаков объек-
тов незавершенного строительства, становится очевидной потребность в законо-
дательном закреплении полного и достаточного определения объекта незавер-
шенного строительства, поскольку в настоящий момент в целях применения 
норм права единственным инструментом является совокупное толкование всех 
норм, в которых упоминаются объекты незавершенного строительства. Однако, 
данный инструмент является субъективным и порождает разное применение 
норм, что в свою очередь мешает сложиться механизму единого правопримене-
ния и порождает диаметрально противоположную практику при изначально по-
хожих исходных данных. Таким образом, законодательно четко и ясно закреп-
ленное определение объекта незавершенного строительства будет способство-
вать появлению механизма единого подхода к правовому регулированию отно-
шений, возникающих в сфере объектов незавершенного строительства.  
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Настоящая статья посвящена изучению модели двойного владения, изна-
чально появившейся в доктрине и законодательстве Германской империи. Рас-
сматривается наличие двойного владения в доктрине и законодательстве Герма-
нии, владельческая защита, наличие и некоторые особенности института двой-
ного владения в законодательстве Мексики. Рассматривается наличие и закреп-
лённость института двойного владения в Российском законодательстве, осу-
ществляется анализ судебной практики Северо-Кавказского Арбитражного суда 
и условия применения Российскими судами института двойного владения. 
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владение, правомочие собственника. 

 
Институт частной собственности является важной составляющей вещного 

права. Особый интерес представляет изучение правомочий собственника, в част-
ности, правомочие владения, поскольку развитие правовых систем коренным об-
разом повлияло на формирование особенностей института собственности в раз-
личных правопорядках.  

В частности, хотелось бы отметить такое правомочие как владение. Как 
известно оно представляет собой возможность собственника властвовать над 
принадлежащий ему вещью. Данное правомочие может выражаться и в двойном 
владении. Выраженного в связке опосредованного и непосредственного вла-
дельца (оба владеют одновременно одной вещью, в частности, арендуемой не-
движимостью, в большинстве случаев). Отечественное законодательство не 
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закрепляет подобную конструкцию, однако практика, рассматривая владение как 
реальное, фактическоегосподство лица над вещью, в определенных ситуациях 
испытывает потребность допуститьи допускает, что это господство может осу-
ществляться опосредованно [1, с. 83]. 

Ввиду этого целью настоящей статьи является исследование института вла-
дения, при применении модели двойного владения недвижимостью в Российской и 
зарубежной судебной практике и законодательстве. Итак, отечественный законода-
тель не закрепил модель двойного владения, кроме того, в Гражданском кодексе 
РФ (далее - ГК РФ) отсутствует деление владения на посредственное и опосредо-
ванное. В ГК РФ присутствует деление владения на законное (ст. 305 ГК РФ) и вла-
дение без воли собственника (абзац 1 п.1 ст. 234 ГК РФ)1.   

Говоря об опосредованном и непосредственном владении, то такое разде-
ления впервые появилось в Германском гражданском уложении (далее - ГГУ), в 
868 параграфе2. Согласно данной норме, посредственное владение выражается в 
признании лица владельцем вещи в связи его правом, т.е. в ситуациях, когда при-
сутствует наём, аренда, хранение, узурфрукт или держание в качестве заклада. 
Например, арендатор является непосредственным владельцем, поскольку дого-
вор аренды заключённый между ним и арендодателем является основанием воз-
никновения у арендатора права владения вещью. Ввиду этого арендатор стано-
вится непосредственным владельцем. Арендодатель является в таком случае 
опосредованным владельцем: он передал свою собственность во владение дру-
гому лицу по своей воле и может реализовывать свои права на вещь во внесудеб-
ном порядке, что отлично от ситуации с незаконным присвоением вещи, когда 
отсутствует возможность реализации прав на собственность без суда, соответ-
ственно, отсутствует и двойное владение.  

Стоит отдельно пояснить статус владения в немецком праве и доктрине. В 
целом «владение» в немецком праве включает в себя следующие элементы: при-
обретение владения, его объекты (на какие вещи распространяется), его прекра-
щение, его эффект, способ его защиты. Также важно отметить, что в немецком 
законодательстве и даже в доктрине нет единого определения владения.  К при-
меру, Гирке писал так: «Владение есть фактическое господство над вещью. ГГУ 
требует «фактической властинад вещью» [2, с. 212.]. Однако другой учёный, 
Ганс Йозеф Вилинг пишет уже о том, что в ГГУ владение не может сводиться 
лишь к фактическому аспекту. На данный момент владение в немецкой доктрине 
можно рассматривать как институт, определение которого состоит из комплекса 
критериев и последствий установления права [3, с. 43].  

Таким образом, составители ГГУ попытались решить проблему владения, 
которая касается законного его получения от собственника в результате заклю-
чения договора, и римским принципом, согласно которому владельцем вещи 

 
1Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-

ФЗ (ред. от 25.02.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2022) // Официальный интернет-
портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обраще-
ния: 21.10.2022). 

2BürgerlichesGesetzbuch // Gesetze-im-internet [Электронныйресурс]. URL: http://www. 
gesetze-im-internet.de/bgb/ (дата обращения: 21.10.2022). 
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одновременно может быть лишь одно лицо. Опосредованный владелец имеет 
право (869 параграф ГГУ) предъявлять владельческие иски с требованием вос-
становления непосредственного владения1. При отказе непосредственного вла-
дельца, опосредованный владелец имеет право вернуть своё имущество.   

Не только ГГУ содержит нормы о двойном владении. Далее будет рассмот-
рен Гражданский кодекс Мексики. Данный выбор обусловлен тем, что в Мекси-
канском законодательстве определение владения строго закреплено в законода-
тельстве как фактическая власть, что отлично от положений ГГУ, поскольку там, 
как было написано ранее, ситуация с определением владения гораздо сложнее. 
Так, концепция двойного владения представлена в Гражданском кодексе Мек-
сики (далее - ГК Мексики. Согласно ст. 791 ГК Мексики собственник, имея в 
качестве основания сделку, осуществляет передачу вещи другому лицу, наделяя 
его правом временного её удержания в качестве узуфруктуара, арендатора, за-
кладодержателя, хранителя или на основании другого аналогичного титула, они 
оба являются владельцами этой вещи. Собственник имеет первоначальное (ори-
гинарное) владение; другой - производное владение2.  

Ввиду того, что Гражданский кодекс Мексики в ст. 790 определяет владе-
ние как фактическую власть. В результате чего проявляется проблема: при бук-
вальном прочтении этих статей выходит, что вор имеет оригинарное владение. 
Стало быть, если вор может передать вещь третьему лицу, которое при этом бу-
дет согласно на временный характер владения, то первоначальный владелец своё 
владение утратит, поскольку норма говорит о двойном владении при передаче 
вещи собственником другому лицу на основании сделки. Но вряд ли характер 
владения как фактического состояния будет отличаться в зависимости от того, 
идет ли речь о законном владении или незаконном. 

Таким образом, изучив ГГУ и ГК Мексики, можно прийти к выводу, что 
разработчики ГГУ стали первыми, кто на практике отошёл от необходимости 
animus possidendi для наличия владения, и кто разделил владение на опосредо-
ванное и непосредственное для упрощения владельческой защиты. Однако на 
примере ГК Мексики можно сказать, что не все страны с должной аккуратностью 
вводят данную концепцию в своё законодательство в виду неосторожных фор-
мулировок относительно самой сущности владения и оснований возникновения 
двойного владения. 

Рассмотрим же то, какое формальное отражение получило двойное владе-
ние в России. При рассмотрении модели двойного владения важно обратиться к 
судебной практике. Двойное владение присутствует в практикеСеверо-Кавказ-
ского Арбитражного суда. В частности, отметим Постановление Арбитражного 
суда Северо-Кавказского округа от 04.03.2021 № Ф08-923/2021:  «Когда имуще-
ство находится у законного владельца, спорное имущество из владения собствен-
ника не выбывает, так как собственник сохраняет контроль над ним и имеет 

 
1Bürgerliches Gesetzbuch // Gesetze-im-internet [Электронныйресурс]. URL: 

http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/ (дата обращения: 21.10.2022). 
2 Гражданский кодекс Мексики // Российский правовой портал: Библиотека Пашкова 

[Электронный ресурс]. URL: https://constitutions.ru/?p=1630 (дата обращения: 21.10.2022). 
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возможность получить обратно без обращения в суд; собственник владеет иму-
ществом через законного владельца (опосредованно) ….В рассматриваемом 
споре владение ответчиком земельным участком осуществляется не как своей 
собственностью, не вместо собственника, а наряду с собственником, не отказав-
шимся от своего права на земельный участок и не утратившим к нему интереса, 
передавшим его опосредованно во временное владение ответчику. При передаче 
вещи в аренду её собственник не утрачивает владение данной вещью, сохраняя 
за собой опосредованное владение»1. 

Исходя из изложенного в данных постановлениях, можно сказать, что фак-
тически судебная практика признаёт в России наличие двойного владения исходя 
из законной передачи владения собственником другому лицу,признавая тот 
факт, что собственник при этом не утрачивает владение.  

Однако позиция судов в России непоследовательна по этому вопросу: в 
большинстве случаев судебная практика рассматривает владение в качестве ре-
ального, фактического господства над вещью. Двойное владение применяется в 
случаях, когда лицо, передавшее имущество в аренду, обращается с иском о при-
знании права собственности на недвижимость, права на которую зарегистриро-
ваны за иным лицом, или с иском о признании права или обременения отсутству-
ющими. Либо в ситуации, когда лицо хочет признать за собой давностное при-
обретение имущества (по п. 1 ст. 234 ГК РФ), однако передавало вещь во вре-
менное владение другому лицу в виду чего возникает вопрос о том, прервалась 
приобретательная давность для первоначального владельца или нет. 

В заключении данной статьи отметим, в России сложилась неоднозначная 
ситуация. С одной стороны, законодатель не дал места двойному владению в ГК 
РФ (и остальных источниках Гражданского права России), с другой стороны, 
суды активно осваивают данную модель при, как правило, указанной необходи-
мости, при этом, в остальных случаях, как правило, рассматривая владение в ка-
честве реального, фактического господства над вещью. Как ни странно на пер-
вый взгляд, особенно Северо-Кавказский Арбитражный суд имеет богатую прак-
тику, касающуюся рассмотрения тем или иным образом двойного владения.  
Следовательно, относительно иностранных правопорядков Россия не имеет не-
осторожностей в законе как в Мексике, однако, одновременно с тем, отсутствует 
подобная немецкой владельческая защита. 
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В статье рассмотрены проблемы, которые возникают по поводу вымороч-

ного имущества: место, права и обязанности государства как наследника, отсут-
ствие законодательно закрепленных уважительных причин пропуска наследни-
ками срока принятия наследства и последствий восстановления этих сроков, при-
нятия выморочного имущества, находящегося за пределами РФ. Сделаны вы-
воды по результатам исследования, предложены пути решения выявленных про-
блем.  

Ключевые слова: выморочное имущество; наследник; бесхозное имуще-
ство; собственник; малоценное имущество; недвижимое имущество. 

 
Выморочное имущество – это имущество, которое оказалось в наслед-

ственной массе, однако ввиду отсутствия наследников, отказа их от наследства 
или других обстоятельств осталось без собственника. 

Явление выморочного имущества не ново. Оно существовало в римском 
праве, согласно которому по указанию императора Августина бесхозное имуще-
ство, на которое никто не претендовал, переходит в казну государства [1, с. 17]. 
При этом мы считаем, что слова «бесхозный» и «выморочный» не являются тож-
дественными, поскольку право на бесхозную вещь является первоначальным 
способом приобретения права собственности [2, с. 55], а право на выморочное 
имущество – производным, так как данной вещью уже кто-то владел, то есть воз-
никает правопреемство на вещь.  

В современных правопорядках сложились два подхода касательно при-
роды выморочного имущества. 

Согласно первому подходу, который на данный момент присущ России, 
Германии, Швейцарии, Испании и Италии, государство приобретает право соб-
ственности по наследству – универсальное правопреемство.  

Второй подход, присущий Англии, США, Австрии и Франции, заключа-
ется в том, что государство не наследует вещь, а «оккупирует» ее, то есть приоб-
ретает бесхозную вещь без каких-либо обременений [3, с. 1870].  

Однако возникает вопрос: какой из данных подходов наиболее верный? 
Мы считаем, что правильнее всего рассматривать имущество, не имеющее 
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собственника, как выморочное, то есть которое государство получает в наслед-
ство, а не приобретает в собственность как бесхозную вещь. Во-первых, это со-
ответствует положению, отраженному в ст. 1151 ГК РФ, а во-вторых, на наш 
взгляд, отсутствие наследников или отказ их от наследства не свидетельствует о 
бесхозности имущества умершего лица. 

Если мы признаем, что имущество является выморочным и переходит гос-
ударству по наследству, возникает еще один вопрос: в какой очереди наследни-
ков должно относиться государство? 

Законодательством установлено восемь очередей на наследование, ни в 
одну из них государство не включено. Вследствие чего не ясно, почему государ-
ство вообще претендует на имущество умершего лица. В этой связи Т.И. Зайцева, 
М.В. Котухова и Ю.С. Пальчикова предлагают включить государство в девятую 
очередь наследования по закону [4, с. 204; 5, с. 12–13; 6, с. 35]. Мы данную точку 
зрения не разделяем ввиду ряда особенностей права государства на наследство. 

Так, если мы признаем государство наследником по закону, стоит выяс-
нить, имеет ли государство те же права, что и остальные наследники по закону. 
Любой наследник вправе отказать от наследства, следовательно, и государство 
может отказаться от наследуемого имущества. На наш взгляд, такой отказ допу-
стим, однако только ввиду малой ценности наследуемого имущества.  

Отказ от имущества, которое имеет высокую ценность, невозможен ввиду 
ряда причин. Во-первых, государство заинтересованно в получении прибыли, ко-
торую оно в последующем может использовать для различных нужд (уплата гос-
ударственного долга и др.). Во-вторых, у умершего лица могут быть кредиторы, 
что зачастую и является причиной отказа наследников от наследства. Государ-
ство не имеет права не принять такое имущество, ведь в таком случае будут нару-
шены права кредиторов, которые государство и гарантирует. 

Таким образом, государство как наследник по закону обладает не всеми 
правами обычных наследников, именно поэтому мы считаем правильным зако-
нодательно закрепить за государством статус особого наследника по закону, 
наделив его правом отказаться от наследования малоценного имущества. 

На данный момент понятия малоценного имущества не существует. Мы 
считаем, что государство имеет право наследовать не все имущество, а лишь то, 
которое представляет собой большую ценность и(или) отказ от которого затро-
нет права третьих лиц (кредиторов). А имущество, которое для государства не 
представляет какой-либо существенной ценности, может быть не принято. Внося 
такое предложение, мы предвидим возражения правоведов, ведь согласно ст. 236 
ГК РФ отказаться от права собственности на принадлежащее имущество могут 
только физические и юридические лица. Право такого отказа для государства, 
субъекта РФ или муниципального образования не предусмотрено, что свидетель-
ствует о том, что данные субъекты данным правом не наделены. Однако мы счи-
таем, что правила ст. 236 ГК РФ в ситуации с малоценным имуществом непри-
менимы, так как государство еще не приобрело право собственности на наследу-
емое имущество, а значит, отказывается от имущества, которое ему на данный 
момент еще не принадлежит. 
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Мы предлагаем внести дополнение в ст. 1152 ГК РФ, в которой необхо-
димо указать, что государство имеет право отказаться от части выморочного 
имущества ввиду его малой ценности, а также стоимость такого имущества.  

Следующей проблемой является отсутствие законодательно закрепленных 
уважительных причин пропуска наследниками срока принятия наследства и по-
следствий восстановления этих сроков. Согласно ст. 61 Основ законодательства 
РФ о нотариате нотариус извещает об открывшемся наследстве наследников, чье 
место жительства или место работы ему известно. Но нотариус может не иметь 
информации обо всех наследниках умершего гражданина, а значит, наследники 
последних очередей могут пропустить установленные законом сроки вступления 
в наследство. Конечно, незнание об открывшемся наследстве можно считать ува-
жительной причиной, однако что делать государству как наследнику в ситуации, 
когда появился наследник, по уважительной причине пропустивший сроки и же-
лающий их восстановить эти?  

В судебной практике сложился порядок, по которому наследник, пропу-
стивший срок по уважительной причине, может обратиться в суд. Однако такая 
возможность получения наследства лицом, пропустившим срок, не предусмот-
рена каким-либо законом, она существует ввиду сложившейся судебной прак-
тики, что, на наш взгляд, является упущением законодателя. В этой связи пред-
лагаем дополнить ГК РФ новой статьей либо принять закон, регулирующий по-
рядок возврата выморочного имущества, закрепив в них критерии определения 
уважительной причины пропуска срока вступления в наследство. Считаем, что 
это облегчит работу суда, так как именно суд восстанавливает пропущенные 
сроки, позволит избежать различных спорных ситуаций. 

Еще одна проблема, которая возникает по поводу выморочного имуще-
ства, касается выморочного имущества, находящегося за пределами РФ. Решить 
данную проблему простым принятием нормативно-правового акта невозможно, 
единственный путь, который на данный момент частично реализован – заключе-
ние договора между государствами. Так, существует Договор между Российской 
Федерацией и Арабской Республикой Египет о взаимной правовой помощи и 
правовых отношениях по гражданским, коммерческим и семейным делам от 23 
сентября 1997 г. Согласно его положениям наследование имущества умершего 
гражданина, не имеющего наследников, происходит в следующем порядке: 

– право на недвижимое имущество переходит государству, на территории 
которого оно находится. 

– право на движимое имущество переходит государству, гражданином ко-
торого является умершее лицо. 

Однако такое право имеет ограниченный характер, так как по наследству 
государство получает только движимое имущество.  

Подобные соглашения РФ имеет не со всеми странами, а значит, государ-
ство теряет возможность получить в казну имущество, находящееся на террито-
рии государства, с которым такое соглашение отсутствует. Мы предлагаем не 
заключать с каждой страной отдельное соглашение о взаимной правовой по-
мощи и правовых отношениях по гражданским, коммерческим и семейным 
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делам, а принять документ по типу международной декларации или конвенции, 
к которой будут присоединяться другие страны. 

Таким образом, мы пришли к следующим выводам: 
– идея наследования имущества умершего гражданина, не имеющего 

наследников или чьи наследники отказались от наследства, зародилась еще в 
Древнем Риме и получила свое развитие, в результате чего на данный момент в 
мире существует два подхода к пониманию такого имущества; 

– государство по российскому законодательству получает имущество 
умершего гражданина путем наследования, однако законодательно очередь гос-
ударства никак не обозначена. Мы считаем, что государство можно считать 
наследником особой очереди ввиду его специфических прав и обязанностей ка-
сательно наследования; 

– государство имеет право отказаться от принятия по наследству малоцен-
ного имущества, так как, исходя из самого названия такого имущества, оно не 
представляет особой ценности, и его принятие, скорее всего, обойдется дороже, 
чем последующая реализация; 

– современное законодательство, регулирующее выморочное имущество, 
не развито: отсутствуют критерии уважительной причины пропуска срока при-
нятия наследства; до конца не урегулирован вопрос о выморочном имуществе, 
находящемся за границей. 
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Несмотря на то, что в настоящий момент времени темп и объемы привати-

зации государственного и муниципального имущества значительно ниже, чем 
это было ранее, в момент появления данного института в нашей стране, рассмат-
риваемая процедура по-прежнему является актуальной и имеет свою проблема-
тику. Целью работы являетсяанализ некоторых проблем осуществления прива-
тизации государственного и муниципального имущества для дальнейшего опре-
деления путей их решения. Исследование позволило сделать вывод о возможно-
сти преодоления рассмотренных проблем, решение которых направлено на уре-
гулирование главной на сегодняшний день проблемы – снижения темпов прива-
тизации относительно планируемых объемов. 

Ключевые слова: приватизация; государственное имущество; муниципаль-
ное имущество; проблемы приватизации;гражданское право; вещное право. 

 
Институт приватизации государственного и муниципального имущества 

существует в Российской Федерации уже долгие годы. Процесс приватизации 
делится на различные этапы, в том числе временные. Каждый временной проме-
жуток характеризуется своими особенностями, которые зависят от того, какие 
процессы происходят вокруг в это же время. Особенно подходящим кажется 
определение приватизации В.П. Камышанского, который пишет, что «привати-
зация представляет собой возмездную, если иное не предусмотрено законом, ор-
ганизованную и целенаправленную деятельность по передаче объектов государ-
ственной и муниципальной собственности в собственность граждан и юридиче-
ских лиц, осуществляемую по решению и при непосредственном участии специ-
альных органов в определенное время, в установленном порядке и формах» [1, 
с. 72]. Исходя из одновременно происходящих процессов, каждый временной 
этап приватизации имеет особенную проблематику ее осуществления. Какие-то 
проблемы сопровождают приватизацию от самого ее начала и до настоящего вре-
мени. В данной работе особый интерес вызывает осуществление приватизации в 
настоящее время. 

Одним из показателей успешной реализации государственного и муници-
пального имущества путем приватизации является выполнение прогнозного 
плана (программы) приватизации. Как пишет Новикова С.В., «Приватизация – 
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это не только отчуждение государственного и муниципального имущества, но и 
формирование новых экономических структур, создание для частных компаний 
возможности осуществлять предпринимательскую деятельность в тех сферах 
экономики, которые ранее были закрыты для них. Приватизация позволяет ре-
шать проблемы демонополизации экономики, стимулирования конкуренции, по-
полнения государственного и местного бюджетов» [2, с. 2]. В последние годы 
отмечается заметное снижение темпов приватизации государственного и муни-
ципального имущества. Это сильно отражается на полноценном выполнении 
прогнозных планов (программ) приватизации федерального и муниципального 
имущества.  

Комплексное изучение процесса приватизации и анализ ее результатов по-
могают определить наиболее острые проблемы, способствующие замедлению ее 
темпов. В соответствии со статьей 22 Федерального Закона от 05.04.2013  № 41 
«О Счетной палате Российской Федерации», Счетная палата РФ осуществляет 
контроль за поступлением в федеральный бюджет средств, полученных от при-
ватизации федерального имущества1. Также, согласно Регламента Счетной па-
латы Российской Федерации (утв. Постановлением Коллегии Счетной палаты 
РФ от 07.06.2013 № 3ПК), Счетная палата осуществляет свод и анализ результа-
тов контроля за осуществлением приватизации предприятий и выполнением про-
гнозного плана (программы) приватизации федерального имущества2. Одной из 
основных форм предоставления информации Счетной палатой РФ является из-
дание ее Бюллетеня. 

Особое внимание привлекает Бюллетень Счетной палаты Российской Фе-
дерации 2021 года № 5 «Управление федеральным имуществом». В данном Бюл-
летене аудитором Счетной палаты РФ Батуркиным А.Н. рассмотрена проблема-
тика снижения темпов приватизации федерального имущества. Рассмотрим не-
которые обозначенные проблемы и вытекающие из них вопросы: 

1. Отсутствие предпродажной подготовки активов 
Ни для кого не секрет, что наиболее желаемое и привлекательное имуще-

ство уже давно приватизировано. Однако, у государства все еще достаточно ак-
тивов, которые нуждаются в приватизации. При детальном анализе Федераль-
ного Закона от 21.12.2001 № 178 «О приватизации государственного и муници-
пального имущества» среди инструментов предпродажной подготовки выделя-
ется только проведение оценки имущества. Согласно ст. 12 указанного ФЗ, 
начальная цена подлежащего приватизации государственного или муниципаль-
ного имущества устанавливается законодательством Российской Федерации, 

 
1Федеральный закон от 05.04.2013 № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федера-

ции» (с посл. изм. и доп. от 30 апреля 2021 г. № 116-ФЗ) // Официальный интернет-портал 
правовой информации [Электронный ресурс]. URL:http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 
09.11.2022). 

2«Регламент Счетной палаты Российской Федерации» (утв. Постановлением Коллегии 
Счетной палаты РФ от 07.06.2013 № 3ПК) (вместе с «Инструкцией по делопроизводству в 
Счетной палате Российской Федерации») [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 



166 

регулирующим оценочную деятельность1. Отсутствие закрепленного перечня 
мероприятий по предпродажной подготовке лишает возможности повысить ин-
вестиционную привлекательность активов, их востребованность в коммерческом 
обороте. На данный момент имущество продается в том состоянии, в каком оно 
есть. Это состояние не всегда может быть привлекательным и соразмерным цене, 
указанной в отчете об оценке. Но, также есть и другая сторона данной проблемы. 
При проведении предпродажной подготовки федерального имущества к прива-
тизации государство будет нести затраты на соответствующие мероприятия, что 
отразится на стоимости имущества. При этом вид имущества и его состояние 
должны стать более привлекательными для покупателей. Можно рассмотреть 
приватизируемое имущество на примере товаров в магазине: не самый привле-
кательный и качественный товар за среднюю цену или товар более качественный 
за более высокую цену. Что покупатель выберет? Так и с имуществом, которое 
подлежит приватизации – при его подготовке к продаже (например, ремонт зда-
ния или помещения, перевод земельных участков в более востребованную рын-
ком категорию и пр.) возможно увеличение спроса к покупке, нежели чем при-
ватизация имущества «как есть». Более чем понятна позиция потенциальных по-
купателей не приобретать актив низкого качества. В связи с этим, представля-
ется необходимым внести изменения в законодательство и обозначить перечень 
мероприятий по предпродажной подготовке активов с целью повышения их при-
влекательности для покупателей.  

2. Преобладание среди всех способов приватизации посредством публич-
ного предложения и без объявления цены 

Стоит отметить, что под способами приватизации понимаются «предусмот-
ренные законом правовые формы отчуждения государственного имущества в 
частную собственность физических и юридических лиц» [3, с. 13]. Продажа по-
средством аукциона, публичного предложения и продажа без цены являются по-
следовательными этапами приватизации имущества в случаях, когда имущество 
не удается реализовать с первого раза в силу различных указанных в законе при-
чин, по которым один из этапов может быть признан несостоявшимся. Есте-
ственно, что каждый последующий этап предполагает более низкую цену про-
дажи, чем цена, указанная в отчете об оценке. Если изучить Отчет о выполнении 
прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества на 2020–
2022 гг. за 2021 год, опубликованный на официальном сайте Росимущества, то 
можно увидеть количество несостоявшихся торгов. Так, при продаже находя-
щихся в федеральной собственности акций (долей в уставных капиталах) хозяй-
ственных обществ, за 2021 год было всего проведено 179 торгов, 124 из которых 
признано несостоявшимися. По объектам имущества государственной казны ко-
личество несостоявшихся торгов составляет 9922. Таким образом, действительно 

 
1Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государствен-

ного и муниципального имущества» (с посл. изм. и доп. от 14 июля 2022 г. № 320-ФЗ) // Офи-
циальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. 
URL:http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 09.11.2022). 

2Отчет Федерального агентства по управлению государственным имуществом о выпол-
нении прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества 2020 – 2022 гг. 
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часто первоначальные попытки реализовать имущество и проводимые в связи с 
этим торги оказываются несостоявшимися. Причины данного явления могут быть 
различны – никто не откликнулся для участия, победители отказались заключать 
договор купли-продажи. В связи с данной тенденцией закономерно привнести из-
менения в порядок проведения аукциона и продажи посредством публичного 
предложения, добавив возможность повторно проводить процедуру при призна-
нии первой попытки проведения несостоявшейся.  

3. Неудобство законодательства о приватизации.  
Процесс приватизации полностью связан с экономикой. В ходе приватизации 

постоянно возникали какие-либо проблемы, которые вызывали необходимость 
производить корректировки законодательства. Это совершенно естественно для но-
вого процесса в переходный момент времени, когда вся система полностью пере-
страивается. Впоследствии такие корректировки включались в нормы действую-
щего законодательства. На данный момент времени все включенные «экономиче-
ские» доработки законодательства привели к тому, что достаточно проблематично 
без системного толкования нескольких нормативно-правовых источников, регули-
рующих отношения по осуществлению приватизации, полностью разобраться в 
правовом механизме ее действия. Невозможно не согласиться с Е.К. Дубец, которая 
пишет, что «Проблематика исследований в сфере приватизации всегда проводилась 
либо в контексте устранения несовершенств законодательства в рамках действую-
щей концепции приватизации (юридический подход), либо в рамках корректировки 
самого содержания реформ (экономический подход), причем второе направление 
разрабатывалось значительно активнее первого. Поэтому сложилась ситуация, ко-
гда новеллы, предложенные в рамках экономических разработок, включаются в за-
конодательство без соответствующей разработки формулировки и механизма реа-
лизации данной нормы, в связи с чем существует необходимость в комплексном 
анализе действующего законодательства с учетом вышеуказанных подходов» [4, с. 
1]. Возможным решением данной проблемы представляется систематизация зако-
нодательства о приватизации, уменьшение количества нормативно-правовых ис-
точников в пользу увеличения содержания и информативности оставшихся источ-
ников. Однако, в настоящее время процесс приватизации не является настолько 
глобальным и массовым, как это было два десятилетия назад, поэтому внимание 
законодателя не приковано к данной проблеме как к первостепенной. 

В ходе рассмотрения вышеуказанных проблем мы приходим к выводу, что 
единственным возможным путем их решения является разработка и внесение в 
законодательство о приватизации дополнений и изменений в части проведения 
мероприятий по предпродажной подготовке имущества, а также в части прове-
дения аукциона и продажи имущества посредством публичного предложения. 
Вносимые изменения и дополнения будут способствовать запланированной в 
прогнозном плане (программе) приватизации имущества. Также актуальным яв-
ляется недопущение увеличения количества нормативных источников, регули-
рующих сферу приватизации, поскольку в настоящее время инструментом 

 
в 2021 г.// Официальный сайт Росимущества [Электронный ресурс]. URL:https://rosim.gov.ru/ 
(дата обращения: 09.11.2022). 
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изучения норм, регулирующих сферу приватизации, является комплексный ана-
лиз нескольких источников.  
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Появление наследственного фонда в отечественном гражданском законо-

дательстве предоставило возможность гражданам использовать механизм пере-
дачи наследства, при котором не нужно дожидаться срока вступления в наслед-
ство. Целью работы является анализ конструкции «наследственного фонда», осо-
бенностей созданияданного юридического лица. 

Исследование позволило выявитьопределенные плюсы введения наслед-
ственного фонда в российскую правовую систему. В то же время,  сделан вывод 
о необходимости реформирования действующего законодательства в этой сфере, 
в том числе, наследственный фонд должен занимать отдельное место в системе 
организационно правовых форм.  

Ключевые слова: правосубъектность, фонд, наследственный фонд, насле-
дование, наследодатель, наследники, завещание, выгодоприобретатель.  
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Наследственный фонд является сравнительно новым институтом в право-
вой системе Российской Федерации, хотя в зарубежных государствах данные 
фонды действуют уже довольно длительное время и успешно применяются в ка-
честве инструмента для защиты и сохранения бизнеса посредством передачи ак-
тивов наследникам, обеспечивая таким образом охрану их интересов.  

В ходе реформирования российского наследственного законодательства в 
Гражданском кодексе Российской Федерации (далее – ГК РФ) [1] появилась ста-
тья 123.20-1, регулирующая создание наследственного фонда. Данная норма 
вступила в силу с 1 сентября 2018 г., но при этом все еще возникают вопросы 
касательно правосубъектности такого фонда. В этой связи проведение исследо-
вания на данную тему представляет особую актуальность. 

В ст. 123.17 ГК РФ содержится определение общественно полезного фонда 
как «унитарной некоммерческой организации, не имеющей членства, учрежден-
ной гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных имуще-
ственных взносов и преследующей благотворительные, культурные, образова-
тельные или иные социальные, общественно полезные цели».  

В соответствии со ст. 123.20-1 ГК РФ «наследственным фондом признается 
создаваемый в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, во исполнение 
завещания гражданина и на основе его имущества фонд, осуществляющий дея-
тельность по управлению полученным в порядке наследования имуществом 
этого гражданина бессрочно или в течение определенного срока в соответствии 
с условиями управления наследственным фондом». 

Из вышеизложенногоможно сделать вывод о том, что цель создания 
наследственного фонда заключается в управлении полученным по наследству 
имуществом. Как видим, это отличается от целей создания обычных фондов 
(благотворительных, культурных и иных общественных). Даже если указать в 
качестве выгодоприобретателей наследственного фонданесколько лиц, такой 
фонд не будет может считаться благотворительным.   

Но несмотря на указанные различия, для наследственного фонданеприме-
нимыиные организационно-правовые формы [3, с. 76].   

Одной из особенностей наследственного фонда является то, что он учре-
ждается после смерти наследодателя (учредителя), о чем указывается в завеща-
нии. При этом при подаче заявления о создании наследственного фонда прила-
гается решение наследодателя о создании наследственного фонда, а также устава 
фонда, который утверждается наследодателем еще при жизни. Отправкой этих 
документов занимается нотариус, ведущий наследственное дело. Все вышепере-
численные документы являются неотрывной частью завещания, в связи с чем 
может возникнуть проблема, связанная с тем, что условия касательно управле-
ния фондом, как и сам устав, утверждаются завещателем, и при этом с момента 
утверждения устава могут произойти какие-либо изменения в законодательстве. 
Возможность внесения каких-либо изменений в устав уже после смерти насле-
додателя до регистрации фонда не предусмотрена, то есть фонд просто не может 
быть создан в условиях противоречия действующему законодательству. В связи 
с этим законодатель в п. 5 ст. 1126 ГК РФ прямо указал, что завещания, 
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содержащие условия о создании наследственного фонда, не могут быть закры-
тыми, и несоблюдение данных требований влечет ничтожность завещания.  

Нотариус обязан не позднее трех рабочих дней со дня открытия наследства 
направить в уполномоченный государственный орган заявление о государствен-
ной регистрации наследственного фонда. Также перед регистрацией наслед-
ственного фонда нотариус должен предложить лицам, указанным в решении об 
учреждении фонда, составить органы фонда. Далее один экземпляр решения об 
учреждении наследственного фонда с уставом и условиями об управлении 
наследственным фондом должны быть переданы лицу, представляющему испол-
нительный орган фонда, а ещеодин экземпляр и устав передаются в регистриру-
ющий орган. 

В завещании можноуказать обязанность нотариуса передать копию реше-
ния о создании наследственного фонда вместе с уставом и условиями управления 
выгодоприобретателю фонда. Однако следует учесть и то, что при отказе указан-
ных в завещании лиц от вхождения в фонд, а также при отсутствии указания заве-
щателем иных выгодоприобретателей имущество наследуетсяпо закону, а не по 
завещанию. Иными словами, в данной ситуации создание фонда только после 
смерти наследодателя является негативным, так как при жизни он бы мог полу-
чить согласие от других людей или же изменить условия завещания.  

Совершитьуказанные действия нотариус обязан в течение трех рабочих 
дней после открытия наследственного дела, что на практике весьма затрудни-
тельно. При этом важно отметить, что на него возлагается ответственность за 
неисполнение обязательств по созданию наследственного фонда. 

В таком случае решение о создании фонда может быть принято в судебном 
порядке по требованию душеприказчика или выгодоприобретателя. Кроме того, 
допускается оспаривание действий нотариуса в случае нарушения им условий, 
содержащихся в завещании или решении об учреждении наследственного фонда, 
распоряжений завещателя об условиях управления фондом. Причем какого-либо 
конкретного порядка по подаче заявления, если трехдневный срок истек, законо-
дательством не предусмотрено.  

Наследственный фонд не подлежит регистрации по истечении одного года 
со дня открытия наследства.  Считаем указанный срок вполне разумным, так как 
целью, с которой создается фонд, является принятие и распределение наследства 
в самые короткие сроки. 

В связи с этим возникает вопрос о последствиях истечения срока, установ-
ленного для принятия наследства. К примеру, если действия нотариуса обжалова-
лись в суде, считаем, что в данной ситуации для принятия наследства фондом 
необходимо восстанавливать пропущенный срок, исходя из ст. 1155 ГК РФ. 

Не менее важная проблема связана с ответственностью по долгам наследо-
дателя, так как в п. 1 ст. 123.18 ГК РФ прямо закреплено правило о том, что фонд 
не отвечает по обязательствам своих учредителей.Из указанного правового по-
ложения следует вывод о том, что наследственный фондосвобождается от долгов 
наследодателя, что,на наш взгляд, несправедливо по отношению к инымнаслед-
никам.  
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Более того, в случаях получениявсего имущества наследодателя исключи-
тельно выгодоприобретателем наследственного фонда, который в силу закона не 
несет ответственности по долгам его учредителя, кредиторы наследодателя ока-
зываются вовсе незащищенными.  

Для решения указанной проблемы считаем целесообразным прямо закре-
пить на законодательном уровне ограничения в отношения правомочия по рас-
поряжению имуществом наследственного фонда в случаяхобременения такого 
имущества правами третьих лиц до момента удовлетворения их требований. В 
ином случае,переход имущества выгодоприобретателю наследственного фонда, 
не отвечающему по обязательства наследодателя, будет осуществлятьсяс нару-
шением прав кредиторов.  

Согласно п. 4 ст. 123.19 ГК РФ попечительский совет фонда осуществляет 
свою деятельность на общественных началах, а устав наследственного фонда мо-
жет включать условия о выплате вознаграждения за осуществление действий по 
управлению фондом. Кроме того, в соответствии со ст. 123.18 ГК РФ «ежегод-
нофонд обязан опубликовывать отчеты об использовании своего имущества», а 
наследственный фонд не обязан публиковать такой отчет.Это еще одно различие.  

Таким образом, введение наследственного фонда в российскую правовую 
систему имеет определенные плюсы, так как обеспечивает непрерывную работу 
предприятий после смерти наследодателя и не требуется ждать, пока наследники 
вступят в наследство. Однако данная правовая конструкция должна занимать от-
дельное место в системе юридических лиц, так как наследственный фонд, по 
своей сущности, фондом не является. 
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Актуальность статьи обусловлена наличием правовых проблем в сфере за-

щиты прав и интересов отцов. Цель статьи – выявить и исследовать проблемы, 
связанные с семейно-правовой ответственностью за нарушение прав и интересов 
отцов. На основе анализа проблемных аспектов делается вывод о наметившихся 
тенденциях в области реформирования действующего законодательства. Авто-
ром были использованы общенаучные (диалектический, методы анализа, син-
теза) и частно-научные методы (формально-юридический). Делается вывод, что 
отдельные положения отечественного законодательства в области защиты прав 
и интересов отцов нуждаются в доработке. Автор предлагает свои пути совер-
шенствования действующего законодательства в рассматриваемой области. 

Ключевые слова: защита прав отцов; институт отцовства; судебная защита; 
семейно-правовая ответственность 

 
В соответствии со словарно-справочными источниками, значение слова от-

ветственность заключается прежде всего в обязанности, необходимости отдавать 
отчёт своим действиям и поступкам, и более того в обязанности отвечать за по-
следствия, совершённых действий [1]. 

Вопросы юридической ответственности, наступающей за нарушение прав 
граждан в различных областях, играют важную роль в регулировании обще-
ственных правоотношений. Сфера семейных прав не является исключением. 

Как известно, ответственность в правовом аспекте носит характерную 
направленность на возвращение отношений, отклоняющихся от правовых уста-
новлений, в обозначенные действующим законом рамки. Главное отличие юри-
дической ответственности от самозащиты состоит в том, что ответственность мо-
жет быть реализована только посредством судебных актов. 

На сегодняшний день проблемные вопросы, затрагивающие ответствен-
ность в семейном правовом аспекте, к сожалению, не получили масштабного ис-
следования на доктринальном уровне.  
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Более того, некоторые научные деятели вовсе отрицают существование 
рассматриваемой категории [2, c. 23]. Мы находим, подобный подход недопу-
стимым сразу по ряду оснований. 

На наш взгляд семейно-правовая ответственность без всякого сомнения 
представляет собой разновидность юридической ответственности. Прежде всего 
существование семейно-правовой ответственности напрямую обусловлено её ха-
рактерными особенностями, главными из которых выступают: 

1. Меры семейно-правовой ответственности применяются только в отно-
шении членов семьи, прочие лица, не принимающие участия в семейном право-
отношении будут нести иной вид ответственности; 

2. Семейно-правовая ответственность подлежит применению при уже слу-
чившихся правонарушениях; 

3. Кроме того, семейно-правовая ответственность подлежит применению 
в случаях, когда правонарушение носит длящийся характер; 

4. В большинстве случаев преобладающим является неимущественный ха-
рактер ответственности. Среди неимущественных мер можно выделить лишение 
ряда прав, их ограничение. Разумеется, некоторые меры носят и компенсацион-
ный характер, например, взыскание алиментной задолженности, неустойки и т. 
д.;  

5. При регулировании вопросов семейно-правовой ответственности про-
исходит комплексное регулирование отношений сразу несколькими отраслями 
права; 

Таким образом, сказанное подтверждает, что, несмотря на большое коли-
чество имеющихся в научной литературе мнений о том, что семейно-правовая 
ответственность как таковая не существует, анализ особенностей данного вида 
ответственности говорит об обратном и позволяет сделать вывод о том, что к 
отношениям по защите отцовских прав целесообразно также применять меры се-
мейно-правовой ответственности. 

Ранее нами уже предлагалось введение административной ответственно-
сти за совершение действий по отчуждению одним из родителей родителя, про-
живающего отдельно от ребёнка. На данном этапе сосредоточим своё внимание 
на вопросах целесообразности введения семейно-правовой ответственности для 
матери, совершающей действия по отчуждению отца. Отметим, что подобные 
действия нарушают права и интересы несовершеннолетнего, равно как и права 
отца.  

Как известно, одним из оснований для применения такой меры, как лише-
ние родительских прав выступает психологическое насилие. Вопрос состоит в 
том, можно ли рассматривать психологическое индуцирование ребёнка как вид 
психологического насилия, который в последствие может стать основанием для 
применения мер семейно-правовой ответственности? 

Суть психологического насилия состоит в подавлении личности. Причем 
одним из путей такого подавления является контроль, ограничение круга обще-
ния, и даже изоляция [3, c. 137].  

Следует подчеркнуть, что при психологическом индуцировании использу-
ются схожие механизмы. Родитель формирует у ребёнка негативное отношение 
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к другому родителю, ограничивая при этом их общения и изолируя субъектов 
друг от друга, что приводит к исключению отдельно проживающего родителя из 
жизни другого.  

Последствия психологического индуцирования представляются довольно 
тяжёлыми, особенно это заключается в оказываемом вреде для психического 
здоровья ребёнка и для его психологического развития. Кроме того, ущерб нано-
сится и психологическому здоровью отчуждаемого родителя. 

Учитывая изложенное, а именно многочисленные сходства между харак-
терными чертами психологического индуцирования и психологического наси-
лия, мы можем утверждать, что данные понятия соотносятся, как части и целое, 
то есть психологическое насилие может включать в себя индуцирование несо-
вершеннолетнего. 

Ввиду этого нами предлагается введение семейно-правовой ответственно-
сти за отчуждение одного из родителей другим родителем. В качестве крайней 
меры ответственности за данное правонарушение, считаем необходимым ис-
пользование лишения родительских прав. Нам представляется, что данная мера 
для субъектов, допустивших подобное правонарушение будет оправдана. Кроме 
того, её применение способно стимулировать граждан не осуществлять такие 
действия и значительно снизит показатели гейткпинга в Российской Федерации. 
Важно, чтобы граждане осознавали всю степень ответственности за совершение 
действий по отчуждению. 

Полагаем, что при рассмотрении дел об отчуждении одного из родителей 
суггестивное влияние на психику несовершеннолетнего, должно быть подтвер-
ждено в рамках судебной экспертизы в виде судебно-психологической экспер-
тизы, а также комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы. 
Такое заключение должно играть важную роль при вынесении судебного реше-
ния. 
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В настоящее время одной из актуальных задач современного общества и 
государства является обеспечение нормального функционирования гражданско-
правовых отношений в период «экстремальных» ситуаций.  

Целью данной работы является анализа актуальных нововведений в рос-
сийском законодательстве, а также в складывающейся практике договорных пра-
воотношений, которые вносят существенные изменения в сложившиеся веками 
правовые связи, создают новые способы взаимодействия между субъектами 
гражданского права, все чаще приводящие к столкновению методов их право-
вого регулирования и возникновению неоднозначных ситуаций. В частности, в 
период пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) в особенности стороны 
арендных правоотношений максимально испытали на себе последствия такого 
«перераспределения влияния» императивного и диспозитивного методов право-
вого регулирования, не характерного для более раннего периода. 

Ключевые слова: императивный метод; диспозитивный метод; метод граж-
данского права, гражданские правоотношения; пандемия коронавируса (COVID-
19); аренда. 

 
В последние годы современный мир стал все чаще сталкиваться с кризис-

ными явлениями, которые испытывают на прочность сложившиеся обществен-
ные отношения, в том числе, и в правовой сфере.  

В частности, коронавирус – «бич» последних нескольких лет, оказал непо-
средственное влияние на максимальный круг правоотношений, в том числе на 
гражданско-правовые. Изменения в особенности коснулись действия метода 
правового регулирования общественных отношений, выразившееся в изменении 
соотношения публично-правовых и частноправовых начал правового регулиро-
вания. 

Методами правового регулирования С.С. Алексеев называл приемы юри-
дического воздействия, их сочетания, характеризующие использование в данной 
области общественных отношений того или иного комплекса юридических 
средств [1, c. 224].  



176 

В доктрине права выделяют два основных метода правового регулирова-
ния: императивный и диспозитивный. Причем в некоторых доктринальных ис-
точниках можно встретить и иные наименования вышеупомянутых методов: ме-
тод юридической централизации и децентрализации [2, c. 43], метод власти-под-
чинения или директивный и метод согласования воли, и другие.  

Так, метод юридической централизации (императивный) является преобла-
дающим в отрасляхпубличного права. Для него характерны наличие у государства 
монопольного права своими властными распоряжениямиопределять совокупность 
прав и обязанностей лица по отношению к государству и другим лицам, а также 
невозможность отмены таких распоряженийчастными соглашениями.  

Антиподом выше охарактеризованному является метод юридической де-
централизации (диспозитивный), которыйхарактерен для отраслей частного 
права.Ему присущиследующие особенности: 1) государство воздерживается от 
непосредственного и властного регулирования отношений; 2) государство не 
ставит себя мысленно в положение единственногоопределяющего центра, оно 
предоставляет такое регулирование самостоятельным субъектам; 3) субъекты 
являются носителями собственной воли и инициативы, они сами регулируют от-
ношения между собой; 4) государство охраняет эти отношения, а также воспол-
няет их. 

Таким образом, разграничивая два основных метода правового регулиро-
вания, можно выделить главный, по нашему мнению, критерий такого разграни-
чения – степень вмешательства государства в регулирование общественных от-
ношений.  

При этом, говоря о диспозитивном методе правового регулирования, 
нельзя утверждать, что государство в целом теряет возможность контролиро-
ватьповедение субъектов, так как оно в любом случаеимеет возможность уста-
навливать для них определенные рамки дозволенного поведения. 

Однако, что делать, если в частноправовых отношениях затрагивается ин-
терес всего общества? 

На наш взгляд, именно в таких случаях возникает объективная необходи-
мость усиления императивных начал даже в ходе регулирования гражданско-
правовых отношений с характерными для него принципами автономии воли, 
свободы договора и иными. 

Ярким примером может служить пандемия коронавируса (COVID-19), в 
период которой предприниматели столкнулись с серьезными трудностями, воз-
никшими после введения государством ряда ограничительных мер как для граж-
дан, вынужденных воздержаться от посещения общественных мест, в том числе 
торговых центров, так и для самих коммерсантов, которые были вынуждены 
приостановить свою деятельность на неопределенный срок1 и, тем самым, поте-
ряли возможность получать прибыль. 

 
1 Указ Главы Республики Башкортостан от 27 марта 2020 года №УГ-124 «О внесении 

изменений в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 «О вве-
дении режима «Повышенная готовность» на территории Республики Башкортостан в связи с 
угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV)»« // https://npa.bashkortostan.ru/ (дата обращения: 07.10.2022). 
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Серьезный удар был нанесен, в первую очередь, по арендным правоотно-
шениям, где существенно пострадали обе стороны: арендаторы, которые факти-
чески были лишены возможности пользоваться арендованными помещениями 
для осуществления предпринимательской деятельности, а также арендодатели, 
на которых государство возложило «кабальные» дополнительные обязательства 
в договорных правоотношениях. 

Так, в частности, государство обязало арендодателей по первому же тре-
бованию арендаторов предоставлять последним отсрочку уплаты арендных пла-
тежей1.  

В данном случае налицо введение в договорные правоотношения норм им-
перативного характера, которые не оставилиарендодателямвозможности выбора 
варианта поведения, поскольку в случае невыполнения указанных требований 
отсрочка уплаты арендных платежей должна была считаться предоставленной 
автоматически. 

При этом Верховный Суд Российской Федерации установил, что данная 
отсрочка будет предоставляться в любом случае, независимо от того, использу-
ется ли помещение по своему назначению или нет2.  

Помимо необходимости предоставления отсрочки законодатель обязал 
арендодателей уменьшать размер арендной платы по требованию арендаторов, и 
при этом установил возможность понудить их в судебном порядке к заключению 
дополнительного соглашения к договору аренды в части снижения размера 
арендных платежей3.  

По нашему мнению, в вопросах предоставления отсрочки и уменьшения 
арендных платежей в период действия режима повышенной готовности, связан-
ного с пандемией коронавируса, действительно, прослеживается существенное 
смещение чаши весов в сторону императивного метода правового регулирова-
ния, поскольку государство максимально вмешалось в арендные правоотноше-
ния, фактически напрямую урегулировав их. 

По нашему мнению, подобные действия государства и отход от основопо-
лагающих начал правового регулирования гражданских правоотношений оправ-
дан, так как в данном случае императивный метод и созданные на его основе 
нормы используются в качестве сдерживающего фактора, который позволяет со-
хранить сложившиеся до кризисной ситуации отношения и обеспечить их ста-
бильность. В подобных чрезвычайных ситуациях государство вынуждено 

 
1 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 
01.04.2020 № 98-ФЗ (последняя редакция) // Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации [Электронный ресурс]. URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 07.10.2022). 

2«Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением зако-
нодательства и мер по противодействию распространениюна территории Российской Федера-
ции новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 2» (утв. Президиумом Верховного Суда 
РФ 30.04.2020) // http://www.supcourt.ru(дата обращения: 07.10.2022). 

3Постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 439 «Об уста-
новлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам 
аренды недвижимого имущества» // Официальный интернет-портал правовой информации 
[Электронный ресурс]. URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 07.10.2022). 
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использует императивный метод в целях пробуждения мотивации поиска ком-
промисса сторонами арендных правоотношений.  

Однако при этом необходимо отметить, что заявление о предоставлении 
отсрочки или об уменьшении арендной платы является правом арендатора, кото-
рый может как воспользоваться, так и не воспользоваться им. То есть элемент 
свободы волеизъявления сторон не утрачивается и диспозитивность не ущемля-
ется.  

Таким образом, сегодняшние реалии демонстрируют, что сложившееся ве-
ками представление о гражданско-правовом методе регулирования правоотно-
шений, как о преимущественно диспозитивном, для которого характерны уста-
новки, основанные на свободном волеизъявлении и автономии воли сторон, ра-
венстве участников, отсутствия отношений власти-подчинения, стало доста-
точно спорным в ряде своих проявлений, что снова делает актуальным многове-
ковой спор о сущности гражданско-правового метода.  

На наш взгляд, несмотря на то что на примере правового регулирования 
современных арендных правоотношений можно ярко проследить отход от дис-
позитивности в сторону императивности, существенных содержательных изме-
нений природы гражданско-правового метода в целом не наблюдается.  

На это непосредственное влияние оказала именно пандемия коронавируса 
(COVID-19), которая фактически вынудила государство задействовать методы 
прямого регулирования договорных правоотношений и ограничить свободу их 
участников. Мы убеждены, что данные меры носят лишь временный характер, 
пока государству необходимо оказывать поддержку наиболее пострадавшим от-
раслям экономики. И с их отменой, непременно, начала диспозитивности будут, 
как и прежде, преобладать как в арендных, так и в иных гражданско-правовых 
договорных правоотношениях. 
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Одной из актуальных проблем современного гражданского права является 

проблема интеграции нормативного регулирования новых технологических ре-
шений, в том числе цифровых. К таковым относится и технология NFT (невзаи-
мозаменяемых токенов). Целью данной работы является анализ проблемы регу-
лирования NFT в гражданском праве РФ. Данное исследование позволило вы-
явить проблему определения правовой природы невзаимозаменяемых токенов, а 
также проблему их принадлежности к конкретным видам объектов гражданского 
права. Также в данном исследовании предлагается способ нормативного закреп-
ления NFT в частном праве РФ. 

Ключевые слова: NFT; невзаимозаменяемые токены; объекты граждан-
ского права; Web 3.0; блокчейн; ценные бумаги. 

 
Мы живём во время развития Web 3.0, или же Интернета нового поколе-

ния, где главный упор делается на искусственный интеллект и блокчейн.  В по-
следние десятилетия технология блокчейн получила широкое распространение 
по всему миру. Блокчейн представляет собой – непрерывную цепочку из секций, 
на которых хранится определённая информация. Данная технология лежит в ос-
нове первой криптовалюты «Биткоин». Блокчейн активно применяется при элек-
тронном голосовании. И теперь данная технология дала начало такому явлению, 
как NFT, так называемые невзаимозаменяемые токены (non-foungible token) (да-
лее – NFT).  

Некоторые исследователи критикуют её, а некоторые называют прорывом. 
Данная технология породила множество правовых споров (среди которых во-
просы целесообразности применения данной технологии), в частности в сфере 
гражданского права (например, вопросы наследования, оборота и учёта). 

В связи с особым вниманием к данному явлению необходимо провести 
научно-правовое исследование вопроса применения NFT в сфере гражданского 
права. 

Прежде чем прийти к правовому анализу необходимо разобраться в понятии 
невзаимозаменяемых токенов. Профессор Гонконгского политехнического уни-
верситета Янто Чандра опеределяет NFT как цифровой актив, имеющий форму 
«смарт-контракта», то есть строки кодов, записанных в децентрализованном 
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реестре в блокчейне, и обладающий способностью к реализации посредством 
криптографических валют, например таких, как Tezos, Ether, Solana [1]. 

Доминик Чалмерс, Кристиан Фиш, Рассел Мэттьюз, Уильям Куинн и Ян 
Рэкер в своём совместном труде представили иное, определение понятия «NFT», 
как основанные на блокчейне криптографические активы, которые представляют 
собой доказательство владения цифровыми объектами [2]. 

В экономике понятия «взаимозаменяемости» и «невзаимозаменяемости» 
крайне схожи с понятиями из гражданского права «вещь определённая родовыми 
признаками» и «индивидуально-определённая вещь» соответственно. Индивиду-
ально определённая вещь – это конкретная вещь, обладающая признаками, поз-
воляющими выделить её из числа других, а вещи, определяемые родовыми при-
знаками, напротив, сделать этого не позволяют. То есть взаимозаменяемые еди-
ницы могут быть замещены другими такими же единицами, а невзаимозаменяе-
мые единицы не предусматривают этого, поскольку обладают особыми призна-
ками, делающими их уникальными.  

 Создателями технологии невзаимозаменяемых токенов считаются про-
граммист Анил Дэш и художник Кевин Маккой, и изначально, в 2014 году, она 
именовалось как «monetized graphics» (монетизированная графика). Изначально 
их технология предполагает защиту авторского права лица, создавшего цифро-
вое произведение искусства [3]. По причине технического развития многие ху-
дожники рисуют не на бумаге или холсте, а на графическом планшете или ином 
техническом средстве. Из-за этого возникают сложности с разграничением ори-
гинала и копии, поскольку они идентичны.  Следовательно автор не сможет про-
дать оригинал своего произведения из-за его цифровой природы, а не материаль-
ной. В этом случае технология NFT, в теории, должна оказывать содействие, то 
есть позволять внести данные об авторе (авторах) или правообладателе (право-
обладателях), а также сведения, подтверждающие подлинность произведения, в 
блокчейн. 

Однако, главной проблемой невзаимозаменяемых токенов является то, что 
с технической точки зрения крайне сложно поместить сам объект, на который 
удостоверяются права, в блокчейн. Анил Дэш указывал на то, что прототип, со-
зданный им и Кевином Маккоем не позволял хранить изображение ввиду его 
объёма и ограниченности информации, которую можно записать. В результате 
само изображение хранилось на сайте, а в блокчейне указывалась ссылка на 
изображение. Как следствие, возникли случае мошенничества со стороны проек-
тов-однодневок. 

Несмотря на имеющуюся проблему, значение и потенциал NFT гораздо бо-
лее глубокие. Технология не ограничивается именно изобразительным искус-
ством, или искусством в целом. Потенциально она способна закреплять ряд дру-
гих прав, даже не связанных с интеллектуальной собственностью. 

Границы её применения весьма размыты, в результате чего, возникают 
проблемы с правовым регулированием данной технологии. 

Ввиду своей новизны и недостаточной изученности технология невзаимо-
заменяемых токенов не получила законодательного закрепления. Однако она ак-
тивно и повсеместно применяется. Исходя из концепции NFT, как механизма 
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удостоверения интеллектуальных прав, возникают вопросы, касающиеся опре-
деления их места в системе объектов гражданского права, а как следствие, также 
связанные с этим вопросы учёта и оборота. 

В соответствии со статьёй 128 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции (далее - ГК РФ) к категории объектов гражданского права относятся: 

- вещи (включая наличные деньги и документарные ценные бумаги) иное 
имущество, в том числе имущественные права (включая безналичные денежные 
средства, бездокументарные ценные бумаги, цифровые права); 

- результаты работ и оказание услуг; 
- охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные 

к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность); 
- нематериальные блага1. 
В целом, исходя из данной классификации, невзаимозаменяемые токены 

можно отнести как к первой категории (имущественные права), так и к третьей 
(интеллектуальная собственность).  Исходя из этого существует две точки зрения 
на данный вопрос. 

В российском законодательстве была попытка надлежащим образом лега-
лизовать и впоследствии конкретизировать понятие невзаимозаменяемого то-
кена, посредством внесения изменений в ст.1225 ГК РФ. Данная статья устанав-
ливает исчерпывающий перечень результатов интеллектуальной деятельности и 
приравненных к ним средств индивидуализации, которым предоставляется 
охрана в соответствии с законом. 19 мая 2022 года в Государственную Думу Рос-
сийской Федерации был внесён законопроект №126586-8, который предлагал до-
полнить перечень охраняемой интеллектуальной собственности, добавив 17 
пункт, понятием «невзаимозаменяемый токен уникального цифрового актива 
(изображения, видео, или другого цифрового контента или актива) в виде невза-
имозаменяемых данных, хранящихся в системе распределённого реестра (си-
стеме блокчейн)» [4]. 

Правительство Российской Федерации в своём официальном отзыве от 
30 августа 2022 года на данный законопроект указало, что не поддерживает его 
по ряду причин. В российском законодательстве отсутствуют используемые в 
данном законопроекте понятия «токен», «система блокчейн» и «цифровой ак-
тив». Также в отзыве было указано, что предложенное толкование NFT противо-
речит творческому характеру интеллектуальной деятельности. Правительство 
сослалось и на тот факт, что предложенное определение не лишено двусмыслен-
ности, что затруднит дальнейшее правоприменение. 

В данном случае нельзя не согласиться с утверждениями Правительства. В 
целом, позиция о приравнивании NFT к интеллектуальной собственности, на наш 
взгляд, в корне не верна. Невзаимозаменяемым токен – это не само изображение, 
фонограмма, произведение литературы или иной объект интеллектуальной соб-
ственности, а механизм, позволяющий удостоверить право лица на результат.  

 
1 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. от 

25.02.2022) (с изм. и доп. от 26.10.2021) // Официальный интернет-портал правовой информа-
ции [Электронный ресурс]. URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения 01.10.2022). 
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Интересно и мнение Д.С. Емельянова и И.С. Емельянова. В своём исследо-
вании они предлагают два способа легализации NFT. Первый способ связан с 
признанием NFT, как самостоятельного актива, обладающего ценностью, и от-
несением его к категории цифровых прав. Второй способ, которому отдают пред-
почтение сами авторы, связан с созданием новой категории объектов в граждан-
ском праве – «цифровая вещь», а также последующим учётом всех цифровых 
вещей в специальном реестре созданном на блокчейне [5, с. 75]. 

На наш взгляд стоит рассмотреть ещё один вариант законодательного за-
крепления NFT, как бездокументарной ценной бумаги.  

Исходя из назначения и применения NFT, максимально близкими к ним, 
из объектов гражданского права, будут именно имущественные права (бездоку-
ментарные ценные бумаги и цифровые права), поскольку они удостоверяют 
право лица на определённый объект. ГК РФ устанавливает понятие ценной бу-
маги в ст. 142. Бездокументарные ценные бумаги представляют собой обязатель-
ственные и иные права, которые закреплены в решении о выпуске или ином акте 
лица, выпустившего ценные бумаги в соответствии с требованиями закона, и 
осуществление и передача которых возможны только с соблюдением правил 
учета этих прав.  

Если присваивать невзаимозаменяемому токену характер бездокументар-
ной ценной бумаги, то она (ценная бумага) будет являться неэмиссионной, по-
скольку не будет подразумевать под собой серийный выпуск, в отличие от эмис-
сионных. Напротив, выпускаться ценная бумага будет при возникновении необ-
ходимости передать кому-либо индивидуальное право на результат интеллекту-
альной деятельности или иной цифровой объект. 

Далее обратимся к ст.141.1 ГК РФ, в которой приводится достаточно аб-
страктное определение цифровых прав. Законодатель определяет цифровое 
право, как право названное таковым в законе, содержание и условие осуществ-
ление которых должно производится в соответствии с правилами информацион-
ной системы, отвечающей установленным законом признакам. Данная статья от-
сылает к Федеральному закону от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансо-
вых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» (далее - ФЗ № 259). Ч.2 ст.1 ФЗ №259 
определяет цифровые финансовые активы как цифровые права включающие, в 
том числе, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам1. 
Наша концепция предполагает расширение перечня цифровых прав, являю-
щихся цифровыми финансовыми активами, формулировкой «предусматриваю-
щих возможность осуществления прав по эмиссионным и неэмиссионным цен-
ным бумагам». Такое изменение решит и проблему учёта, поскольку ч.2 ст.1 
также предусматривает, что учёт, выпуск и обращение таких цифровых прав воз-
можно только путём внесения записей в информационную систему на основе 

 
1 Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, циф-

ровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» (с посл. изм. и доп. от 14.07.2022) // Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации [Электронный ресурс]. URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения 02.01.2022).  
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распределённого реестра, а также в иные информационные системы. Так, NFT 
приобретёт пограничное значение, между ценной бумагой и цифровым правом. 
Если мы проведём аналогию с недвижимым имуществом, то существование та-
кого механизма регистрации прав на недвижимость, как ЕГРН значительно упро-
щает оборот соответствующей недвижимости, как следствие оборот NFT станет 
более простым и систематизированным. 

Таким образом, исходя из проделанного анализа можно сделать вывод, что 
в российском законодательстве имеется проблема отсутствия легального закреп-
ления понятия невзаимозаменяемого токена (NFT), что существенно затрудняет 
их оборот ввиду сопутствующей проблемы принадлежности NFT к конкретным 
видам объектов гражданского права. 

На основании изложенного можем вывести своё определении невзаимоза-
меняемого токена: 

Невзаимозаменемый токен – это неэмиссионная бездокументарная имен-
ная ценная бумага, обладающая признаками цифрового права, удостоверяющая 
принадлежность её владельцу определённых прав (на цифровую интеллектуаль-
ную собственность или иной цифровой объект).  

Также было предложено внести изменения в ФЗ № 259, что в совокупности 
упростит оборот невзаимозаменяемых токенов, а также позволит вести учёт со-
ответствующих прав на объект, удостоверяемый NFT. 

Однако стоит отметить, что границы потенциального применения техно-
логии NFT в настоящее время весьма размыты, а это, в свою очередь, затрудняет 
определение прав, удостоверяемых невзаимозаменяемыми токенами. 
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Одной из актуальных проблем современного гражданского права является 

проблема определения и применения обстоятельств непреодолимой силы (форс-
мажорных обстоятельств) в условиях современной действительности. В послед-
ние годы частное право испытало ряд трудностей, связанных с реализацией обя-
зательств в условиях пандемии и локдаунов, сейчас к ним добавилась и специ-
альная военная операция. Целью данной работы является анализ понятийного 
аппарата и правоприменительной практики стран общего права (Великобрита-
нии, США, Индии) относительно обстоятельств, ставящих возможность испол-
нения обязательств под вопрос.  

Ключевые слова: форс-мажор; обстоятельства непреодолимой силы; 
фрустрация; невозможность исполнения; обязательства. 

 
Данный вопрос является крайне актуальным, поскольку анализ толкования 

и применения обстоятельств непреодолимой силы в общем праве позволит вы-
явить возможные пробелы в гражданском законодательстве РФ, относительно 
объекта исследования. Вдобавок к этому исследование форс-мажора в странах 
прецедентного права, а также заимствование некоторого опыта практического 
применения, может помочь в решении нынешних проблем РФ, таких, как: по-
следствия специальной военной операции, военного положения; последствия 
санкций; а также последствия, не так давно господствовавшей, пандемии covid-
19 и сопутствующих локдаунов. Связано это прежде всего с тем, что норматив-
ная база и практика в общем праве складывалась столетиями и актуальна по сей 
день. 

В странах прецедентного права, характерная для государств континенталь-
ной правовой системы непреодолимая сила или форс-мажор именуется как 
«frustration» (фрустрация, доктрина фрустрации), что дословно можно перевести 
как «разочарование» или «срыв». 

Долгое время прецедентное право исходило из концепции абсолютного до-
говора, которая подразумевала, что договор должен быть исполнен несмотря ни 
на что, даже при наличии обстоятельств препятствующих данному исполнению. 
То есть как таковых понятий «непреодолимая сила» или «форс-мажор» в странах 
общего права не существовало до XIX века. 



185 

Множество источников связывают возникновение данной доктрины с де-
лом Taylor v Caldwell [1863] 3 B & S 826. Компания «Taylor & Lewis» (истец) 
арендовала помещение (Surrey Music Hall) у другой организации «Caldwell & 
Bishop» (ответчик), где намеревалась проводить мероприятия в течение четырёх 
дней. Однако после подписания договора, но до проведения первого концерта, 
здание было уничтожено пожаром, что соответственно делало проведение меро-
приятий невозможным. «Taylor & Lewis» подали иск к «Caldwell & Bishop», где 
требовали взыскать убытки за неисполнение договора. Суд сослался на положе-
ние 45.1.33 Дигест Юстиниана, когда одна сторона обещала дать стиха в опреде-
лённый срок, но стих умер до срока и обещавшая сторона освобождается от обя-
зательства. В итоге было постановлено, что обе стороны освобождаются от ис-
полнения договора, по причине гибели объекта правоотношения.1 

Существуют и менее очевидные случаи фрустрации, которые делают не-
возможным исполнение договора. Одним из таких случаев является утрата инте-
реса или прекращение исполнения ввиду ненаступления определённых событий. 
Примерами таких случаев могут служить так называемые «Коронационные 
дела». Под данным названием объединяются серия дел посвящённых коронации 
Эдуарда VII, а точнее её отмене. В июне 1902 года должна была состояться ко-
ронация Эдуарда VII, люди стали снимать помещения на улицах, где должна 
была проходить процессия, а также арендовать пароходы (паромы), чтобы 
наблюдать за парадом военно-морского флота. Однако мероприятие пришлось 
перенести из-за болезни Эдуарда VII, что привело к отказу от исполнения дого-
вора со стороны арендаторов и нанимателей.  

Самыми показательными делами в серии «Коронационных» являются 
Krell v. Henry [1903] 2KB 740 и Herne Bay Steam Boat Company v. Hutton [1903] 
2KB 683. Оба дела рассматривались тем же составом судей, однако решения 
были полярно противоположными.  

В деле Krell v. Henry [1903] 2KB 740 суд признал произошедшее событие 
фрустрацией. Из свидетельских показаний было выяснено, что на вывеске зда-
ния, где сдавались помещения было указано, что сдаются они именно на время 
коронации Эдуарада VII. Более того в самом договоре была предусмотрена 
аренда только на дневное время, но не на ночное, то есть цель договора была 
ясна.  

Во втором случае, в деле Herne Bay Steam Boat Company v. Hutton [1903] 
2KB 683 суд признал произошедшее событие фрустрацией, однако договор под-
лежал исполнению. Договором было предусмотрено, что целью экскурсии было 
не только наблюдение за парадом, но также возможность проплыть вокруг 
флота. Следовательно фрустрация сделала невозможным исполнение лишь части 
договора [1]. 

В качестве основания фрустрации также выступает признание договора 
противоречащим действующему законодательству. Такая ситуация возникает, 

 
1 3 B & S 826, [1863] EWHC QB J1, 122 ER 309 // British and Irish Legal Information 

Institute [Электронный ресурс] URL: https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/QB/1863/J1.html 
(дата обращения 25.10.2022). 
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когда договор был заключён до принятия соответствующего нормативного акта, 
но его действия распространяется на ранее возникшие отношения.  

В качестве наиболее яркого примера подобной фрустрации выступает дело 
Denny, Mott & Dickson Ltd v. James B Fraser & Co Ltd [1944] AC 265. Компания 
«James B Fraser & Co Ltd» заключила в 1929 году договор с компанией «Denny, 
Mott & Dickson Ltd» на поставку древесины и аренду склада с возможностью 
выкупа у последней. Договор предусматривал возможность одностороннего от-
каза от исполнения при предварительном уведомлении контрагента. 16 сентября 
1939 года был издан Приказ №4 о контроле за древесиной, который ограничивал 
её оборот (связано это было с начавшейся Второй Мировой Войной). Следова-
тельно отношения между сторонами стали невозможны. В 1941 году «James B 
Fraser & Co Ltd» направили «Denny, Mott & Dickson Ltd» письмо, в котором за-
являли о расторжении договора и о намерении воспользоваться опционом на по-
купку склада. В итоговом решении, которое вынесла Палата Лордов указыва-
лось, что право на приобретении склада недействительно ввиду того, что сам до-
говор прекратил своё действия по причине фрустрации ещё до официального 
объявления о его прекращении, в 1939 году1. 

 Фрустрация также может возникнуть вследствие признания лица недее-
способным или же болезни. Так произошло в деле Robinson v Davison [1871] LR6 
Ex 269, где пианистка Дэвисон должна была выступить на мероприятия по дого-
вору с Робинсоном, однако не смогла из-за болезни. Организатор концерта по-
пытался взыскать убытки с исполнителя. Суд признал исполнение договора не-
возможным в силу фрустрации, сославшись на то, что хотя бы болезнь и не но-
сила постоянный характер, она не позволяла исполнителю выполнить свои обя-
зательства по контракту [2]. 

Ещё одним основанием, которое обычно выделяется исследователями, яв-
ляется задержка исполнения обязательства. В качестве примера данной ситуации 
можно привести дело Bank Line Ltd v Arthur Capel & Co [1919] AC435. В данном 
деле стороны заключили между собой договор фрахтования судна сроком на 12 
месяцев, с апреля 1915 года. В договоре было чётко определено конкретное 
судно, а именно пароход «Quito». Bank Line Ltd (фрахтовщик) не смог передать 
судно компании «Arthur Capel & Co» (фрахтователь) в установленный договором 
срок по причине того, что государство реквизировало предмет договора (судно) 
до сентября 1915 года. Фрахтователь подал на Bank Line Ltd в суд с целью взыс-
кания убытков за непредоставление судна. Было решено, что договор не может 
быть исполнен по причине задержки, которую фрахтовщик никак не мог пред-
видеть, а по причине возросшей стоимости фрахта было бы несправедливо оста-
вить предыдущий договор в силе2. 

Великобритания не единственное государство с прецедентной системой 
права. В Индии также сложилась подобная система из-за британского влияния. 

 
1 Denny, Mott & Dickson Ltd v. James B Fraser & Co Ltd [1944] AC 265 // World Legal Infor-

mation Institute [Электронный ресурс] URL: http://www.world-
lii.org/uk/cases/UKHL/1944/1944_SC_HL_35.html (дата обращения 27.10.2022). 

2 AC435 [1918] UKHL J1212-1 // VLexJustice [Электронный ресурс] URL: 
https://vlex.co.uk/vid/bank-line-ltd-v-793837065 (дата обращения 28.10.2022). 
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Следовательно и здесь применяется доктрина фрустрации, с учетом того обсто-
ятельства, что здесь она получила отражение в законодательном акте. Раздел 56 
Закона Индии о контрактах 1872 года предусматривает, что договор о соверше-
нии действия, которое после заключения договора стало невозможным или по 
причине какого-либо события, которое стороны предвидеть не могли считается 
недействительным1. 

Сурьяш Кумар в своём исследовании выделяет следующие основания фру-
старции, которые в целом перекликаются с английской практикой: 

- гибель предмета договора; 
- возникновение обстоятельств препятствующих исполнению (например, 

неисправность транспортного средства); 
- ненаступление предполагаемого события (как в случае с коронацией Эду-

арда VII); 
- смерть или признание лица недееспособным; 
- вмешательство органов власти (будь то национализация или законода-

тельный акт, делающий исполнение невозможным); 
- военные события [3]. 
Таким образом в индийском праве устанавливается гибридная модель 

фрустрации, опирающаяся как на закон, так и на прецедент. 
В Соединённых Штатах Америки гораздо более сложная ситуация связан-

ная с применением фрустрации на практике. Как указывает Брисов Ю.В. США 
также является представителем системы прецедентного права, как и Великобри-
тания, и соответственно также применяется доктрина фрустрации, однако с не-
которой спецификой. Связано это прежде всего с тем, что Соединённые Штаты 
по форме государственного устройства являются федерацией и у субъектов го-
раздо больше самостоятельности, то есть они обладают значительной степенью 
суверенитета при осуществлении своих функции на уровне каждого отдельного 
штата. Данная особенность выражается в том числе и в регулировании частно-
правовых отношений. То есть «договорное право в США – это совокупность пра-
воприменительной практики, выработанной в каждом отдельном штате» [4].   

В своей работе Брисов Ю.В. акцентирует внимание на штате Нью-Йорк, 
поскольку, по его словам, суды данного штата максимально «скупо» толкуют 
положения о невозможности исполнения обязательств. Связано это прежде всего 
с тем, что Нью-Йоркским судам близка концепция абсолютного договора, о ко-
торой мы упоминали ранее. Иными словами, суд штата будет подтверждать не-
возможность исполнения в том случае, если форс-мажорная оговорка непосред-
ственно будет присутствовать в самом договоре [4]. При этом автор указывает, 
что несмотря на наличие положения о форс-мажоре, куда входит в том числе и 
эпидемии, пандемии и иные подобные массовые явления, данные обстоятельства 
не освободят стороны от исполнения контракта. Суд также может потребовать, 
чтобы соответствующий пункт в положении о форс мажоре подтверждался 

 
1 The Indian Contract Act 1872 // Official site of Legislative Department of India 

[Электронный ресурс]. URL: https://legislative.gov.in/sites/default/files/A1872-09.pdf (дата обра-
щения: 20.11.2022). 
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соответствующим актом правительства (например, введение военного положе-
ния или ограничение оборота древесины, как это было в деле Denny, Mott & Dick-
son Ltd v. James B Fraser & Co Ltd [1944] AC 265). Более того, сторона, ссылаю-
щаяся на фрустрацию должна доказать, что обстоятельства, на которые она ссы-
лается являлись непредвиденными, а также обосновать затруднительность ис-
полнения обязательства. 

В штате Техас практика толкования и применения форс-мажора несколько 
отличается. Также как и в штате Нью-Йорк суды будут проверять наличие форс-
мажорной оговорки в самом контракта. Однако, если наличие конкретной воз-
можной ситуации не будет выявлено в договоре, суды апеллируют к канонам 
толкования договора, а также уделяют особое внимание общим фразам таким, 
как «иные другие события» или «иные сходные события» [5]. При этом в штате 
Нью-Йорк суды толкуют общие формулировки не широко, а достаточно узко, 
руководствуясь правилом «ejusdem generis», что вновь ограничивает возмож-
ность стороны констатировать фрустрацию контракта [4]. 

Таким образом на основании изложенного можем прийти к выводу, что 
механизм определения обстоятельств, препятствующих исполнению обяза-
тельств в общем праве крайне развит. Связано это со, сложившейся в течении 
долгих лет правоприменения, практикой, которая актуальна до сих пор.  

Также стоит отметить, что институт фрустрации крайне гибок к различным 
вызовам современности от войн до различных эпидемий и пандемий, поскольку 
позволяет судам, как правоприменителям, самостоятельно сформировать, обос-
новать и закрепить систему определения форс-мажорных обстоятельств приме-
нительно к каждому конкретному случаю, без ожидания от соответствующего 
органа законодательной или исполнительной власти нормативного акта с разъ-
яснениями или инструкциями. 
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В статье автор раскрывает вопрос соотношения публично-правовых и част-

ноправовых начал в правовом регулировании промышленных образцов на осно-
вании анализа положений Гражданского кодекса Российской Федерации. В ре-
зультате рассмотрения поставленного вопроса автор приходит к выводу о том, 
что в правовом регулировании промышленных образцов присутствуют и пуб-
лично-правовые, и частноправовые начала. Публично-правовые началапроявля-
ются в нормах, связанных с защитой прав на промышленные образцы, с реги-
страцией таких прав. В свою очередь частноправовой характер имеют нормы, 
связанные с регулированием договорных отношений по поводу промышленных 
образцов. При этом частноправовые начала в данной сфере правового регулиро-
вания преобладают над публично-правовыми. 

Ключевые слова: публичное право; частное право; промышленные об-
разцы; интеллектуальная собственность; правовое регулирование; патентное 
право. 

 
Одним из важнейших институтов права интеллектуальной собственности 

является институт патентного права, который, в частности, включаетв себя-
субинститутправового регулирования промышленных образцов. 

Правовое регулирование промышленных образцовохватывает не только 
частноправовые начала (несомненно, преобладающие), но и начала публично-
правовые. Рассмотрим их детальнее.  

Критерием разграничения права на частное и публичное, как правило, вы-
ступает метод правового регулирования общественных отношений [1, с. 15]. Так, 
для публичного права характерным является метод централизации (система суб-
ординации), а для частного права – метод децентрализации (система координа-
ции). 

Исходя из указанного, следует отметить, что публично-правовые началав 
правовом регулированиипромышленных образцов наиболее ярко выраженыв 
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статьях1225, 1246, 1249 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – 
ГК РФ)1. 

Так,в статье 1246 ГК РФ установлено, что Роспатент утверждает формы 
документов, являющихся основанием для осуществления государственной реги-
страции промышленных образцов, устанавливает правила составления, подачи, 
рассмотрениятаких документов, издает другие нормативные правовые акты в 
случаях, предусмотренных ГК РФ. 

За совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на 
промышленный образец, а также с государственной регистрацией перехода прав 
на такой промышленный образец к другим лицам, залога этих прав и т.п., взима-
ются патентные и иные пошлины. Причем, размеры, порядок и сроки уплаты та-
ких пошлин устанавливаются Правительством РФ (ст. 1249 ГК РФ) 

В данном случае можно констатировать, что отношения, связанные с осу-
ществлением юридически значимых действий порегистрации прав на промыш-
ленные образцы, регулируются «велениями, исходящими от одного единствен-
ного центра, каковым является государственная власть» [2, с. 41] (в указанном 
случае в лице Роспатента или Правительства РФ). Только от нее, от государ-
ственной власти, могут исходить распоряжения, определяющие положение от-
дельного человека в данной сфере отношений, поскольку она связана с суще-
ствующим в государстве правопорядком, направлена на стабилизацию правоот-
ношений в сфере интеллектуальной собственности, а также с защитой интересов 
неограниченного круга лиц. Это положение не может быть изменено частной во-
лей отдельных субъектов, что вполне логично. Так, например, юридические лица 
соглашением не могут изменить формы документов, являющихся основанием 
для осуществления государственной регистрации промышленных образцов, обя-
зательных для применения в силу вышеназванной статьи. 

Аналогичным образом проявляются публично-правовые начала в статье 
1225 ГК РФ, согласно которой промышленные образцы являются интеллекту-
альной собственностью, т.е. результатами интеллектуальной деятельности, кото-
рым предоставляется правовая охрана.  

Таким образом, определение того, к чему относятся промышленные об-
разцы, на основании чего им предоставляется правовая охрана, дается государ-
ственной(в данном случае законодательной) властью и не может быть изменено 
частными лицами. Так, например, никакое лицо не может издать приказ, со-
гласно которому права на промышленные образцы перестают охраняться зако-
ном. 

Нормы рассмотренных статей ГК РФ указывают лицу его права, обязанно-
сти по отношению к целому государству, к другим лицам. Такие нормы имеют 
безусловный, принудительный характер; предоставляемые права имеют харак-
тер обязанностей: они должны быть осуществлены, т.к. их неосуществление 
явится неисполнением сопряженных обязанностей [2, с. 41]. 

 
1 Гражданский кодекс РФ (часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ(с посл. изм. 

и доп. от 07 октября 2022 г. № 386-ФЗ) // Официальный интернет-портал правовой информа-
ции [Электронный ресурс]. URL:http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 20.10.2022). 
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Следует особо отметить, что на публично-правовыхначалах в правовом ре-
гулировании промышленных образцов основаны преимущественно нормы, ко-
торые связаны с регистрацией прав на промышленные образцы. 

Нельзя не упомянуть, что публично-правовые начала также проявляются в 
части, касающейся защиты прав на промышленные образцы. Так, рассмотрев от-
четы о работе Суда по интеллектуальным правам в первой инстанции за первое 
полугодие 2022 г.1,2021 г.2, можно сделать вывод о том, что судом в каждый из 
указанных периодов рассмотрено больше экономических спорови других дел, 
возникающих из административных и иных публичных правоотношений, чем 
дел, возникающих из гражданских правоотношений. Это предопределяется оче-
видным присутствием публично-правовых начал в правовом регулировании про-
мышленных образцов, защите прав на них. 

Таким образом, публично-правовые начала в правовом регулировании 
промышленных образцов проявляются там, где участие в регулировании госу-
дарственной власти обязательно, поскольку необходимо для защиты существу-
ющего порядка. 

Между тем, иногда для наиболее эффективного осуществления правового 
регулирования промышленных образцов роль государственной власти должна 
быть сведена к необходимому минимуму, в то время как приоритет должен быть 
отдан именно частноправовым началам. 

Так, частноправовые начала в правовом регулировании промышленных 
образцов наиболее ярко выраженыв статьях 1348, 1372 ГК РФ. 

Статьей 1372 ГК РФ устанавливается, что договором о создании промыш-
ленного образца, может быть предусмотрено, какой стороне принадлежит право 
на получение патента и исключительное право на промышленный образец, со-
зданный по такому договору. 

В данном случае отношения, связанные с договором о создании промыш-
ленного образца, регулируются не государством, а «множеством иных самоопре-
деляющихся маленьких центров, мыслящихся как некоторые самостоятельные 
социальные единицы», как субъекты прав [2, с. 42] (в указанном случае сторо-
нами договора о создании промышленного образца). 

Аналогичным образом проявляются частноправовые начала встатье 1348 
ГК РФ, согласно которой соавторы промышленного образца вправе определить 
порядок его использования по соглашению. 

Таким образом, отношения, связанные с договорами между соавторами 
промышленного образца, регулируются, прежде всего, сторонами данных дого-
воров, а не государством. 

Отметим, что на частноправовыхначалах в правовом регулирования про-
мышленных образцов основаны преимущественно нормы, которые так или 

 
1Отчет о работе Суда по интеллектуальным правам (первая инстанция) за 1 полугодие 

2022 г.// Официальный сайт Суда по интеллектуальным правам РФ [Электронный ресурс]. 
URL:https://ipc.arbitr.ru/files/pdf/FirstInst_2022_1.pdf (дата обращения: 20.10.2022). 

2Отчет о работе Суда по интеллектуальным правам (первая инстанция) за 2021 г.// Офи-
циальный сайт Суда по интеллектуальным правам РФ [Электронный ресурс]. 
URL:https://ipc.arbitr.ru/files/pdf/FirstInst_2021.pdf (дата обращения: 20.10.2022). 
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иначе связаны с регулированием договорных отношений, связанных с промыш-
ленными образцами или по поводу них. 

Указанные примеры демонстрируют «границу» между публичным и част-
ным правом в правовом регулировании промышленных образцов (в примерах 
одни нормы основаны исключительно на публично-правовых началах, другие – 
на частноправовых).  

Между тем, в субинституте правового регулирования промышленных об-
разцов есть нормы, показывающие, как публично-правые начала сосуществуют 
вместе с частноправовыми. 

Такие нормы имеют изначально преимущественно частноправовой харак-
тер, поскольку в них государство не определяет отношений от себя и принуди-
тельно, а занимает позицию органа, охраняющего то, что будет определено дру-
гими. Если же оно дает свои определения, то, по общему правилу лишь на слу-
чай, если частные лица почему-то своих определений не сделают, следовательно, 
–в восполнение чего-либо недостающего [2, с. 43]. 

Так, статьей 1246 ГК РФ указывается, что в случае, если размер, условия и 
порядок выплаты вознаграждения за служебный промышленный образец не 
установлены работодателем и работником по соглашению, установить ставки, 
порядок и сроки выплаты вознаграждения за такие промышленные образцы 
вправе Правительство РФ. 

Нормастатьи 1246 ГК РФ имеет не принудительный, а лишь субсидиар-
ный, восполнительный характер и может быть отмененаили замененачастными 
определениями. Вследствие этого «гражданские права суть только права, а не 
обязанности: субъект, которому они принадлежат, волен ими пользоваться, но 
волен и не пользоваться»; неосуществление права не составляет никакого право-
нарушения [2, с. 43]. 

Таким образом, субинститут правового регулирования промышленных об-
разцов все же в большей степени «относится к сфере частного права, так как ре-
гулирует права частных лиц» [3, с. 5]. Нормы, регулирующие права частных лиц, 
предоставляют таким отдельным лицам в рассматриваемом случае широкие воз-
можности саморегулирования в сфере прав на промышленные образцы, что 
видно из положений ГК РФ. 

Кроме того, частноправовые начала в правовом регулировании промыш-
ленных образцов позволяют защитить сферу интересов граждан от произволь-
ного вмешательства со стороны государства, что является основополагающим 
принципом при регулировании гражданских прав. 

На основанииизложенного, в нормах, регулирующих права на промышлен-
ные образцы, публично-правовые начала не могут преобладать; не преобладают, 
и в том числе на основании анализа положений действующего гражданского за-
конодательства. 

Таким образом, публично-правовые и частноправовыеначала в правовом 
регулировании промышленных образцов равно присутствуют и как сосуще-
ствуют в одних нормах, так и четко разграничиваются в других. Причем, пуб-
лично-правовой характер имеют преимущественно нормы, которые связаны с за-
щитой прав на промышленные образцы и с регистрацией таких прав; с такими 
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сферами, где роль государственной власти велика, а частноправовой (несо-
мненно, преобладающий) – связанные с регулированием договорных отноше-
нийпо поводу промышленных образцов; со сферами, где большую роль играет 
воля частных лиц. 
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В данной работе автором рассматривается определение обстоятельства 

непреодолимой силы, ее наиболее значимые критерии, которые закрепляются 
нормативными правовыми актами и которые определяются как необходимые 
условия для установления факта наличия форс-мажорного обстоятельства. 
Наиболее подробно исследуется каждый из выделяемых критериев, его содержа-
ние, а также особенности практики его применения. Особое внимание уделяется 
исследованию необходимости установления судом критериев непреодолимой 
силы в условиях наличия договорного регулирования. 

Ключевые слова: обстоятельства непреодолимой силы, форс-мажор, пред-
принимательская деятельность, риск, ответственность, освобождение от ответ-
ственности, чрезвычайность, непредвиденность. 

 
Предпринимательская деятельность, как отдельный вид общественных от-

ношений, характеризуется наличием фактора риска. Исходя из сказанного, 
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следует, что субъект предпринимательских правоотношений принимает на себя 
не только бремя надлежащего исполнения обязательства, но и бремя наступле-
ния негативных обстоятельств, которые могут возникнуть в связи с осуществле-
нием такой деятельности. Смягчить такое положение дел, по нашему мнению, 
призван институт форс-мажора, который предусматривает возможность осво-
бождения лица от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние обязательства. 

Институт форс-мажора или непреодолимой силы предусмотрен россий-
ским законодательством. Так, статья 401 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации (далее – ГК РФ) регламентирует, что лицо, реализующее предпринима-
тельскую деятельность, может быть освобождено от ответственности за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение обязательства, если такое положение 
дел является следствием действия непреодолимой силы1. Соответственно, нали-
чие обстоятельства непреодолимой силы является основанием для освобождения 
от ответственности [1, с. 159]. 

В то же время указанная статья исключает ряд обстоятельств, которые не 
могут быть признаны форс-мажором. К ним относятся такие события, как отсут-
ствие необходимых предметов на рынке, отсутствие денежных средств, необхо-
димых для исполнения обязательства. 

Говоря о форс-мажоре, необходимо учитывать, что российское законода-
тельство закрепляет ряд критериев, которым должно соответствовать обстоя-
тельство, чтобы оно было признано в качестве непреодолимой силы. К таким 
критериям статья 401 ГК РФ относит: 

- чрезвычайный характер обстоятельства; 
- непредотвратимый характер обстоятельства. 
Чрезвычайный характер обстоятельства, которое квалифицируется как 

форс-мажор, предполагает, что оно носит свойство исключительности в конкрет-
ных условиях. Иными словами, наступившее событие не является привычным 
для конкретных условий [2, с. 61]. 

Если же рассуждать о критерии непредотвратимости, то следует отметить, 
что данное свойство предполагает, что для любого участника гражданского обо-
рота представляется невозможным избежать не только наступления форс-мажор-
ного обстоятельства, но и наступления его негативных последствий. Таким об-
разом, свойство непредотвратимости должно быть применимым для любого 
субъекта предпринимательской деятельности [3, с. 376]. 

Интересной является позиция Верховного Суда Российской Федерации 
(далее – ВС РФ), который в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 
24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского ко-
декса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» 
раскрывает вышеперечисленные критерии. При этом ВС РФ дополнительно 

 
1 Гражданский кодекс РФ от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ (с посл. изм. и доп. от 25 

февраля 2022 года № 20-ФЗ) // Официальный интернет-портал правовой информации [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102033239&ysclid= 
lav0ddiqd4308405232 (дата обращения: 20.11.2022). 
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указывает, что наступление форс-мажорного обстоятельства не должно быть 
следствием воли участника правоотношения: оно должно быть независимым от 
нее. Соответственно, ВС РФ выделяет еще один дополнительный критерий форс-
мажора: объективный характер обстоятельства1. 

Российское законодательство не содержит исчерпывающего перечня об-
стоятельств непреодолимой силы. Примерный круг таких обстоятельств очерчи-
вает Положение о порядке свидетельствования Торгово-промышленной палатой 
Российской Федерации обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) (при-
ложение к постановлению Правления Торгово-промышленной палаты РФ от 
23.12.2015 г. № 173-14). Указанный документ регламентирует, что форс-мажор-
ными обстоятельствами можно назвать: 

- бедствия стихийного характера (например, землетрясения, ураганы, 
наводнения); 

- пожары; 
- обстоятельства массовых заболеваний (эпидемии); 
- меры государств запретительного характера; 
- забастовки и военные действия и так далее2. 
Важно отметить, что и этот перечень является открытым и содержит лишь 

некоторые обстоятельства, которые рассматриваются как форс-мажор. Такое по-
ложение дел, при котором законодательство дает свободу, в частности, и дого-
ворной практике, определило специфику последней. 

Одной из наиболее распространенных тенденций нынешней договорной 
практики является включение в текст договора специального условия, которое 
четко очерчивает круг обстоятельств, которые для сторон признаются форс-ма-
жорными [4, с. 136]. В связи с этим возникает вполне логичный практический 
вопрос: должен ли суд устанавливать соответствие возникшего форс-мажорного 
обстоятельства критериям чрезвычайности, непредотвратимости и объективно-
сти, если возник спор между сторонами по этому поводу? Современная судебная 
практика характеризуется наличием противоположных точек зрения и по этой 
причине не дает четкого ответа на сформулированный вопрос. 

Часть судов признают наличие форс-мажорного обстоятельства в силу его 
соответствия условиям договора без проверки наличия необходимых критериев. 
Одним из примеров такого судебного акта является Решение Арбитражного суда 
Иркутской области от 14 июля 2020 года по делу № А19-26898/2019. Суд указы-
вает, что сторонами был оговорен перечень обстоятельств, которые могут осво-
бождать их от ответственности (форс-мажорные обстоятельства). По этой 

 
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2016 года № 7 «О примене-

нии судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответ-
ственности за нарушение обязательств» (в ред. от 7 февраля 2017 г. № 6, от 22 июня 2021 г. № 
18) // Официальный сайт Верховного Суда РФ [Электронный ресурс]. URL: https://www. 
vsrf.ru/documents/own/8478/?ysclid=lav0mqhaz092243478 (дата обращения: 20.11.2022). 

2 Положение о порядке свидетельствования Торгово-промышленной палатой Россий-
ской Федерации обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) (приложение к Постанов-
лению Правления Торгово-промышленной палаты РФ от 23 декабря 2015 года № 173-14 
[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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причине суд установил действие непреодолимой силы по причине ее соответ-
ствия оговоренному сторонами перечню1. 

Аналогичные выводы содержит и Решение Арбитражного суда Курской 
области от 2 августа 2021 года по делу № А35-3028/2021: суд акцентирует вни-
мание на том, что сторонами в договор было включено условие об обстоятель-
ствах непреодолимой силы с указанием открытого перечня таких обстоятельств. 
Одним из перечисленных обстоятельств было запрещение властей. Разрешая 
спор, суд указал, что возникшее обстоятельство может быть признано форс-ма-
жором в силу наличия договорного условия, однако сторона не представила до-
статочных доказательств2. 

Анализируя противоположную точку зрения некоторых судов, можно об-
наружить судебные акты, которые опираются в своей аргументации на обяза-
тельное соответствие форс-мажорного обстоятельства установленным законом 
критериям. Иными словами, даже если стороны установили в индивидуальном 
порядке перечень обстоятельств, признающихся непреодолимой силой, суды 
анализируют их чрезвычайность и непредотвратимость [5, с. 125]. 

Ярким примером такой позиции судов является Решение Арбитражного 
суда Приморского края от 23 июня 2021 года по делу А51-16327/2020. Суд кон-
статирует, что стороны действительно установили в договоре перечень обстоя-
тельств непреодолимой силы, однако произошедшее событие нельзя назвать 
форс-мажорным, поскольку оно не отвечает критериям чрезвычайности и не-
предотвратимости. Таким образом, суд не освобождает сторону от ответствен-
ности в силу указанной причины3. 

Аналогичным образом акцентируется внимание на критериях чрезвычай-
ности и непредотвратимости в Решении Арбитражного суда Воронежской обла-
сти от 24 февраля 2021 года по делу № А14-18942/2020. Суд отмечает, что ответ-
чиком, который требует освобождения от ответственности в силу действия 
непреодолимой силы, должна быть доказана чрезвычайность и непредотврати-
мость такого обстоятельства4. 

 
1 Решение Арбитражного суда Иркутской области от 14 июля 2020 года по делу № А19-

26898/2019 // База судебных актов, судебных решений и нормативных документов «Судебные 
и нормативные акты РФ» [Электронный ресурс]. URL: https://sudact.ru/ 
arbitral/doc/Djcs1zwRJ5m5/?ysclid=lav1221h4w22994907 (дата обращения: 20.11.2022). 

2Решение Арбитражного суда Курской области от 2 августа 2021 года по делу № А35-
3028/2021 // База судебных актов, судебных решений и нормативных документов «Судебные 
и нормативные акты РФ» [Электронный ресурс]. URL: https://sudact.ru/ 
arbitral/doc/F0xG6MpmuZWP/?ysclid=lav16msh5r606493644 (дата обращения: 20.11.2022). 

3 Решение Арбитражного суда Приморского края от 23 июня 2021 года по делу А51-
16327/2020// База судебных актов, судебных решений и нормативных документов «Судебные 
и нормативные акты РФ» [Электронный ресурс]. URL: https://sudact.ru/ 
arbitral/doc/2wQAmuerkhlu/?ysclid=lav1923ulf575153146 (дата обращения: 19.11.2022). 

4 Решение Арбитражного суда Воронежской области от 24 февраля 2021 года по делу 
№ А14-18942/2020 // База судебных актов, судебных решений и нормативных документов «Су-
дебные и нормативные акты РФ» [Электронный ресурс]. URL: https://sudact.ru/ 
arbitral/doc/I1XSO7ULkaZY/?ysclid=lav1bebovi435524162 (дата обращения: 18.11.2022). 
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Соответственно, изучение судебной практики не дает ответа на поставлен-
ный проблемный вопрос. Тем не менее, по мнению автора, такое положение дел 
ведет к неопределенности в вопросе доказуемости обстоятельств непреодолимой 
силы. Видится более правильным все же установление критериев чрезвычайно-
сти и непредотвратимости, а также объективности, даже при наличии договор-
ного регулирования данного аспекта. Такая позиция подтверждается тем, что со-
блюдение указанных критериев позволяет сохранить специфику и сущность ин-
ститута форс-мажора, которые будут утрачены при формальном подходе при до-
казывании наличия действия непреодолимой силы: необходимо соблюсти ба-
ланс договорного регулирования и законодательного, который позволит не 
только расширить практику применения рассматриваемого института, но и сфор-
мирует его корректное применение. 
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Одним из актуальных вопросов международного частного права современ-

ного этапа является развитие международного коммерческого арбитража, как  
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альтернативы разбирательства спора в государственных судах. Данный институт 
имеет ряд преимуществ, а именно конфиденциальность, быстрота, высокая ква-
лификация арбитров, что позволяет достаточно эффективно разрешать сложные 
споры, вытекающие  из обязательств по трансграничным договорам. 

Наиболее важной проблемой международного коммерческого арбитража 
является действительность арбитражного соглашения, которым стороны урегули-
ровали передачу рассмотрения споров в международный коммерческий арбитраж. 
В связи с тем, что развитие международного коммерческого арбитража набирает 
обороты, международные соглашения в данной области провозгласили проарбит-
ражный подход, то есть всемерную поддержку данного способа разрешения спо-
ров. Это выражается в том, что нормативно-правовое регулирование вопросов 
действительности арбитражного соглашения идет по пути сокращения причин 
считать то или иное арбитражное соглашение недействительным. 

Ключевые слова: международный коммерческий арбитраж; действитель-
ность арбитражного соглашения; проарбитражный подход. 

 
Основным международным соглашением, регулирующим вопросы пере-

дачи споров в международный коммерческий арбитраж, является Конвенция о 
признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 
(Нью-Йорк, 1958)1. Так статьей 3 данной Конвенции предусмотрено, что суд До-
говаривающегося Государства, если к нему поступает иск по вопросу, по кото-
рому стороны заключили соглашение, предусмотренное настоящей статьей, дол-
жен по просьбе одной из сторон, направить стороны в арбитраж, если не найдет, 
что упомянутое соглашение недействительно, утратило силу или не может быть 
исполнено.  

Та же норма указана в статье 8  Закона Российской Федерации «О  коммер-
ческом арбитраже»2. Таким образом, законом предусмотрено, что арбитражное 
соглашение может быть недействительным, может утратить силу или может 
быть неисполнимым.  

Недействительным считается арбитражное соглашение, которое с самого 
начала не имело юридической силы, при нарушение правил о  форме соглаше-
ния, когда предмет спора является неарбитрабильным, когда сторона в соглаше-
нии не обладает правоспособностью для заключения арбитражного соглашения, 
а также когда имеется порок воли. 

Утрачивает  силу арбитражное соглашение, когда его действие прекрати-
лось, по соглашению сторон, посредством прекращения, аннулирования. Арбит-
ражное соглашение считается утратившим силу, когда имеется принятое судом 

 
1Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных реше-

ний (Нью-Йорк, 1958) [Электронный ресурс]. URL: https://uncitral.un.org/sites/ un-
citral.un.org/files/media-documents/uncitral/ru/new-york-convention-r.pdf/(дата обращения 
24.11.2022); 

2Закон Российской Федерации №5338-I от 07.07.1993 “О международном коммерче-
ском арбитраже” (с изменениями и дополнениями)// Официальный интернет-портал правовой 
информации [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения 
24.11.2022); 
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или иным составом арбитража решение по тому же спору между теми же участ-
никами, либо когда стороны своими действиями отказались от права рассмотреть 
спор в порядке третейского разбирательства путем обращения в государствен-
ный суд [1].  

Неисполнимым может считаться арбитражное соглашение, которое при-
нято называть «патологическим», которое имеет слишком неясную формули-
ровку, не позволяющую осуществить его на практике, то есть практическое осу-
ществление его является проблематичным.  

Целью данной статьи является рассмотрение проблемы патологических ар-
битражных оговорок (соглашений) более подробно, с учетом российской судеб-
ной практики. 

Патологическим обычно понимается  соглашение, имеющее слишком не-
четкую, туманную формулировку, которая не позволяет установить истинные 
намерения сторон в отношении арбитражного механизма разрешения спора, так 
же если оно составлено с ошибками, противоречиями, влияющими на возмож-
ность прямой и очевидной оценки его содержания. 

Патологическое или неверно истолкованное третейским судом арбитраж-
ное соглашение, лежащее в основе решения арбитража, может явиться причиной 
отказа в признании и исполнении арбитражного решения. 

В статье 7 Закона «О международном коммерческом арбитраже»  указано: 
«При толковании арбитражного соглашения любые сомнения должны толко-
ваться в пользу его действительности и исполнимости», что отражает проарбит-
ражный подход к толкованию арбитражных соглашений. 

 Между тем отмечается, что российские суды нередко подходят к вопросу 
действительности арбитражного соглашения буквально, с формальной стороны. 
Такой подход связан с тем, что российские суды смотрят на арбитражное согла-
шение с учетом требований защиты публичного порядка, так как право на судеб-
ную защиту относится к одной из основ публичного порядка России. Таким об-
разом, российские суды обеспечивают стабильность и предсказуемость в право-
применении. 

Российские государственные суды должны определить, связаны ли сто-
роны действительным и исполнимым арбитражным соглашением, когда испра-
шивается принудительное исполнение арбитражного решения или когда сторона 
обратилась с иском в государственный суд и он проверяет свои правомочия по 
заявлению стороны, требующей передать дело на рассмотрение арбитража. 

Российская судебная практика показывает, что суды достаточно консерва-
тивны и требуют, что бы в вопросах компетенции арбитража не было сомнений, 
иначе вынесенные арбитражные решения могут быть отменены и иск будет за-
ново направлен на  рассмотрение в государственный суд, что ведет  к неэффек-
тивности судебной системы. Суды обычно применяют правила статьи 431 
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Гражданского кодекса Российской Федерации1 для толкования арбитражных со-
глашений.  

Статья 431 ГК РФ гласит: «При толковании условий договора судом при-
нимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выраже-
ний. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавлива-
ется путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом». 

Правило о буквальном толковании арбитражного соглашения означает, 
что такое соглашение должно определенно и ясно указывать на избранный сто-
ронами арбитраж. Суд, скорее всего, не станет выяснять действительную общую 
волю сторон. Буквальное толкование арбитражного соглашения должно давать 
четкий ответ, чтобы не  возникало несколько вариантов его понимания. 

Российские суды создали чрезвычайно жесткое правило толкования арбит-
ражных соглашений, предусматривающее необходимость включения в арбит-
ражное соглашение указания на выбор «конкретного арбитража» или «учрежде-
ния», компетентного рассматривать спор. Российский суд может не принять за 
исполнимую арбитражную оговорку, указывающую только лишь на примени-
мый арбитражный регламент. Сторонам необходимо указать: «Спор будет рас-
смотрен (тремя) арбитрами, действующими по регламенту (наименование из-
бранного арбитражного регламента), разбирательство будет администриро-
ваться (наименование арбитражного института)».  

На практике суды толкуют арбитражные соглашения и решают вопрос о 
его исполнимости с учетом, следующих вопросов: обеспечение доступа к право-
судию,  необременительность для сторон, легкая исполнимость, соразмерность 
расходов на арбитраж сумме спора. Российские суды в таких случаях как бы бе-
рут на себя ответственность за доступ к правосудию для сторон, делают все, 
чтобы спор разрешился максимально справедливо и быстро. 

Приведем пример из судебной практики. В Постановлении Арбитражного 
суда Московского округа от 25 апреля 2018 г. по делу № А40-176466/176, кото-
рое касалось исполнения в России решения арбитража, действующего по регла-
менту Международной торговой палаты, по заявлению компании из Люксем-
бурга, было сказано: «Суд пришел к выводу об отсутствии у Международного 
арбитражного суда при Международной торговой палате компетенции на рас-
смотрение спора. Пунктом 15.3 приложения №3 к договору предусмотрено, что 
любой не урегулированный мирным путем спор должен быть окончательно уре-
гулирован в международном арбитраже. Если иное не согласовано сторонами, то 
спор должен быть окончательно урегулирован в соответствие с Правилами ар-
битража Международной торговой палаты. Суд первой инстанции пришел к вы-
воду, что из буквального толкования условий договора не следует, что стороны 
определили конкретное учреждение, которое будет рассматривать спор...»2. 

 
1Гражданский кодекс Российской Федерации Часть 1 от 30.11.94 №51-ФЗ  №457-

ФЗ//Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.consultant.ru/ (дата обращения 24.11.2022); 

2Постановление Арбитражного суда Московского округа от 25 апреля 2018 г. Судебные 
и нормативные акты РФ [Электронный ресурс]. URL: https://sudact.ru/arbitral/ 
doc/Hp5URL:GNpOjJ86w/(дата обращения 24.11.2022); 
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Таким образом, российский суд пришел к выводу, что арбитражное согла-
шение не предусматривало конкретное учреждение, которое должно было рас-
сматривать спор. 

Приведем еще пример. Согласно Постановлению Федерального арбитраж-
ного суда Западно-Сибирского округа от 4 июня 2010 г. по делу № А45-
13290/2009: « …Пунктом 10.2 контракта стороны определили, что споры, выте-
кающие из контракта, подлежат разрешению в Международном арбитражном 
суде при Торгово-промышленной палате РК г. Астана. Судебные инстанции, вы-
яснив из совокупности изученных обстоятельств, что Международный арбит-
ражный суд при Торговопромышленной палате в г. Астана отсутствует, дав тол-
кование данному пункту контракта в соответствии с положениями статьи 431 
Гражданского кодекса Российской Федерации, пришли к правильному выводу о 
том, что условие пункта 10.2 контракта не может считаться заключенным согла-
шением о передаче спора в международный арбитражный суд...»1. 

Таким образом, все судебные инстанции сделали вывод о том, что непра-
вильное указание арбитражного учреждения, делает арбитражное соглашение 
неисполнимым, с передачей спора в государственный суд. 

Другим примером неисполнимости арбитражного соглашения может по-
служить дело № 195/2000, рассмотренное в МКАС при ТПП РФ.  Арбитражным 
соглашением предусматривалось рассмотрение спора МКАС при ТПП РФ в со-
ставе трех арбитров в соответствии с Арбитражным регламентом Международ-
ной торговой палаты. После завершения формирования состава арбитража по Ре-
гламенту МКАС при ТПП РФ ответчик выдвинул возражения против компетен-
ции этого состава арбитража по разрешению данного спора, так как процедура 
разбирательства по Регламенту МКАС при ТПП РФ не совпадает с процедурой 
разбирательства по Арбитражному регламенту МТП. Арбитры согласились с 
этими доводами и в соответствии с положениями Регламента МКАС при ТПП 
РФ вынесли 8 апреля 2002 г. постановление об отсутствии у них компетенции по 
рассмотрению данного спора. 

Таким образом, неточность формулировки арбитражного соглашения сде-
лала соглашение неисполнимым, поскольку МКАС при ТПП РФ и Международ-
ный Арбитражный Суд при Международной торговой палате являются самосто-
ятельными институциональными арбитражами и не могут рассматривать дела по 
регламентам друг друга.  

Следует также сказать, что недостаточно четкая ссылка на институцио-
нальный арбитраж, которому стороны доверяют рассмотрение спора, далеко не 
всегда является основанием для признания арбитражного соглашения неиспол-
нимым. В подобном случае роль играет не только текст самой арбитражной ого-
ворки, но и действия сторон, последовавшие после возникновения спора.  

Например, в опубликованном прецеденте из практики российских судов 
общей юрисдикции в тексте договора содержалась арбитражная оговорка, в 

 
1Постановлению ФАС Западно-Сибирского округа от 4 июня 2010 г. Электронное пра-

восудие [Электронный ресурс].  URL:https://kad.arbitr.ru/Card/eeaf1590-7dfb-476e-9bf7-
623b67320eb (дата обращения 24.11.2022); 
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соответствии с которой споры должны были быть рассмотрены в «арбитражной 
комиссии г. Москвы». Поскольку такого органа не существует, имелись все пред-
посылки для рассмотрения спора по существу в государственном суде, но истец 
направил иск в МАК при ТПП РФ, а ответчик в своих возражениях против иска 
не выдвинул аргумента об отсутствии у МАК при ТПП РФ юрисдикции по рас-
смотрению данного спора. Таким образом, было достигнуто закрепление арбит-
ражного соглашения в форме обмена исковым заявлением и отзывом на иск, в 
которых истец утверждает о наличии арбитражного соглашения, а ответчик про-
тив этого не возражает в соответствии с п. 5 ст. 7  Закона «О международном 
коммерческом арбитраже». 

В зарубежных судах сложилась весьма устойчивая практика, в соответ-
ствии с которой признаются исполнимыми и действительными даже сверхкорот-
кие арбитражные оговорки типа: «Арбитраж: если потребуется – в Нью-Йорке». 
В таких случаях государственные суды интерпретируют не только сам текст ар-
битражной оговорки, включенной в контракт, но и намерения сторон и обычаи 
делового оборота, причем делают это всегда с «проарбитражных» позиций, стре-
мясь направить стороны в арбитраж. 

Тем не менее, для минимизации судебных расходов, чтобы длительно не 
выяснять подведомственность того или иного спора, провести спор и исполнить 
арбитражное решение наиболее быстро и эффективно, необходимо использова-
ние в договорах стандартных арбитражных оговорок, фигурирующих в соответ-
ствующих арбитражных регламентах.  

Согласно пункта 5 части 1 статьи 148 Арбитражного процессуального ко-
декса1  государственный суд оставляет исковое заявление без рассмотрения если 
имеется действительное соглашение сторон о рассмотрении данного спора тре-
тейским судом.  

Примером может послужить дело, в котором конкурсный управляющий 
общества с ограниченной ответственностью «Некст» обратился в арбитражный 
суд с исковым заявлением к ООО «Инженерно-промышленная компания «LAS-
1»« о взыскании задолженности. От ответчика в государственный арбитражный 
суд поступило заявление об оставлении иска конкурсного управляющего ООО 
«Некст» без рассмотрения на основании пункта 5 части 1 статьи 148 АПК РФ, 
поскольку в договоре имеется соглашение сторон о рассмотрении данного спора 
третейским судом – МКАС при ТПП РФ. На это истец возразил, что исковое за-
явление конкурсного управляющего, направленное в МКАС при ТПП РФ, было 
возвращено для переоформления, так как было подано без соблюдения требова-
ний, предусмотренных Регламентом Международного коммерческого арбитраж-
ного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации, в том 
числе без уплаты регистрационного сбора, ходатайство об отсрочке его уплаты 
Секретариатом МКАС при ТПП РФ принято не было. 

 
1Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 №95-ФЗ 

(ред. От 07.10.2022) //Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ре-
сурс].  http://www.consultant.ru/ (дата обращения 24.11.2022); 



203 

По мнению ООО «Некст», в сложившейся ситуации обращение в третей-
ский суд не может быть осуществлено из-за отсутствия денежных средств на 
уплату арбитражного сбора, и поэтому арбитражное соглашение стало неиспол-
нимым.  

Судьи Федерального арбитражного суда Московского округа с  позицией 
истца не согласились по следующим причинам: «Возвращение из МКАС при 
ТПП РФ искового заявления ООО «Некст» для переоформления не препятствует 
повторному обращению в третейский суд и не подтверждает, что третейское со-
глашение утратило силу или не может быть исполнено». 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что механизмы международ-
ного коммерческого арбитража идут по пути развития, российские суды демон-
стрируют достаточно взвешенную позицию в вопросах определения действи-
тельности арбитражных соглашений. Верховный суд РФ неоднократно указы-
вал,  что все сомнения в исполнимости арбитражного соглашения должны тол-
коваться в пользу его действительности и исполнимости.  

При этом определенная строгость в вопросах подведомственности споров, 
может оказаться важным средством защиты слабой стороны правоотношения. 
Дефектное арбитражное соглашение само по себе порождает большие сложно-
сти в ходе процесса. И в арбитраже, и в компетентных государственных судах 
стороны сталкиваются с необходимостью долгого и дорогого обсуждения во-
проса о том, связаны ли стороны арбитражным соглашением. Сложность разби-
рательства по такой процессуальной проблеме может оказаться сопоставимой со 
сложностью спора по «основному» материальному вопросу, который заставил 
сторону пойти в суд или в арбитраж, или даже превосходить его. Понятно, что в 
лучшем положении в такой ситуации находится сторона, которая может с боль-
шей легкостью позволить себе нести такие издержки. Именно такая сильная сто-
рона может быть заинтересована в намеренном заключении неясного или проти-
воречивого арбитражного соглашения.  
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Актуальной задачей на современном этапе развития гражданского законо-

дательства является выработка правовой характеристики имущества общего 
пользования в коттеджных поселках. Целью работы является анализ судебной 
практики и выявление правовых пробелов, нуждающихся в урегулировании. Ис-
следование позволило раскрыть основные позиции высших судебных инстанций 
о применении правовой аналогии к данному институту, а также определить пер-
спективы решения данного вопроса. 

Ключевые слова: коттеджный поселок, общая долевая собственность, кон-
доминиум, земельные участки, имущество общего пользования.Последние деся-
тилетия ознаменовалось появлением новых объектов недвижимости, в частно-
сти, имущество общего пользования в коттеджных поселках. 

 
Еще в 2016 году Конституционный Суд Российской Федерации (далее-

Конституционный Суд) обратил внимание на отсутствие специального право-
вого регулирования положения общего имущества в коттеджных поселках1. 

Конституционный суд посвятил два постановления понятию недвижимо-
сти коттеджного поселка. И прежде всего, проблема касается не самой недвижи-
мости, а имущества общего значения, которыми являются зоны отдыха, места 
общего пользования, трансформаторы. Пользование общей инфраструктурой 
собственников частных домов в коттеджных поселках зачастую становится за-
труднительным, в частности, несение расходов на содержание такого имуще-
ства, которое обеспечивает функционирование всего коттеджного поселка.  

Типичной проблемой, с которой сталкиваются собственники новоприобре-
тенных частных домов в коттеджных поселках, становится бремя несения допол-
нительных расходов, связанных с пользованием общим имуществом. Так, Кон-
ституционный Суд, рассматривая жалобу Т. С. Мальковой, которая получала 
большие счета за пользование инфраструктурой, установленной управляющей 

 
1Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 10.11.2016 № 23-П 

по делу о проверке конституционности положений абзаца второго пункта 1 статьи 2 Федераль-
ного закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 
в связи с жалобой гражданина Н.Н.Марасанова [Электронный ресурс]. URL: 
http://publication.pravo.gov.ru (дата обращения: 09.11.2022). 
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компанией задолго до покупки недвижимости гражданкой, удовлетворил требо-
вания управляющей компании, аффилированной с застройщиком, которая уста-
навливала счета за ее услуги, несмотря на отказ Мальковой заключать договор. 
Конституционный Суд обязал уплатить задолженность за четыре года граждан-
кой, при этом он указал на ошибки применения судами положений о правовом 
регулировании коттеджных поселков1, а именно на обязывании содержания об-
щего имущества без учета рыночных цен. 

Таким образом, управляющие компании взыскивают баснословные суммы 
за пользование инфраструктурой в одностороннем порядке с собственников до-
мов, несмотря на отсутствие договора и без учета рыночной стоимости таких 
услуг. Тем самым, используя правовой пробел, управляющие компании долгое 
времяобогащались на данной схеме, поскольку не существует закона, который 
бы обязывал собственников частных домов содержать общее имущество. 

В доктрине цивилисты долгое время не видели здесь никаких проблем для 
урегулирования [1, c.169]. На практике же многие дела решались по аналогии с 
пришедшим из-за рубежа с 90х годов институт кондоминиума2. Конструкция 
предусматривает, что право частников-собственников на владение непосред-
ственного объекта собственности не ограничивалась этим, а включало также 
долю в праве на имущество общего пользования. То есть, при покупке земель-
ного участка «в придачу» подразумевалась и некая доля в общей собственности. 
Многоквартирные дома прекрасно по этой схеме и функционируют по сей день 
[2].  

Вместе с тем, Верховный Суд не единожды высказывал свою позицию, от-
метив, что многоквартирный дом и его имущество общего пользования – это не 
то, что имеется в виду под землями общего пользования в коттеджном поселке3. 
В качестве аргументации высшая судебная инстанция указала следующие поло-
жения. 

Во-первых, многоквартирный дом изначально строился, как единая инже-
нерно-комплексная система и, конечно, лифты, чердаки, лестничные площадки 
не являются самостоятельными объектами недвижимости. Поэтому фикция доли 
на это имущество у собственников квартир, созданная кондоминиумом, рабо-
тает. В коттеджном поселке же изначально планировка была такая, что земель-
ные участки могут и самостоятельно существовать, и быть объектами отдельных 

 
1  Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 28.12.2021 № 55-

П по делу о проверке конституционности части 1 статьи 7, части 1 статьи 44, части 5 статьи 
46, пункта 5 части 2 статьи 153 и статьи 158 Жилищного кодекса Российской Федерации в 
связи с жалобой гражданки Т.С.Малковой  п.3.1 [Электронный ресурс]. 
URL:/http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300006?index=3&rangeSize=1 
(дата обращения: 09.11.2022).  

2 Решение № 2-5131/2019 2-693/2020 2-693/2020(2-5131/2019;)~М-4583/2019 М-
4583/2019 от 27 мая 2020 г. по делу № 2-5131/2019 Октябрьский районный суд г. Новосибирска 
(Новосибирская область) [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс» (дата обращения: 09.11.2022) 

3Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 
Федерации от 06.10.2020 N 5-КГ20-107-К2 Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 09.11.2022) 
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гражданско-правовых отношений. Таким образом, правовая природа в самом 
начале была совершено разная. 

Во-вторых, будущие собственники покупают недвижимость в многоквар-
тирном доме, в стоимость которого уже заложена обще-имущественная доля. В 
нашем же случае, до сих пор работает схема, что те, кто покупают земельные 
участки, выделяемые под коттеджное строительство, за собой регистрировали 
право собственности на дорогу, на зоны отдыха и иные объекты предполагае-
мого общего пользования, ограничивая в правах других жильцов. 

Таким образом, собственники домовладений в таких поселках фактически 
лишены вещных прав практически на все что окружает их домовладение, (…) 
однако, как очевидно из тысяч судебных решений сохраняет обязанность по 
взносу коммунальных платежей или возврат излишне уплаченных сумм в пользу 
собственника «общего имущества» [3, c.141]. 

В уже упомянутом постановлении Суд дал судебное толкование понятия 
коттеджного поселка, который представляет собой «комплекс индивидуальных 
жилых домов и земельных участков с общей инфраструктурой», что это некий 
общий жилищный комплекс, объединенный общим функциональным назначе-
нием. Данное определение является единственным на данный момент. Однако, 
проблемы остается нерешенными: земли этого общего значения нужно содер-
жать, а кто и в каком объеме не ясно до сих пор.  

Также как и Конституционный Суд Верховный Суд обратил внимание на 
пробел, при этомзапретив применять положения закона о садоводстве и огород-
ничестве, так как в таких поселках строительство коттеджей направлено на по-
стоянное проживание1.  

Практика содержит и случаи злоупотребления правом. Некоторые граж-
дане выкупают эти участки общего пользования и начинают ставить препятствия 
для иных владельцев коттеджей и земельный участков соответственно. Неслу-
чайно, иное постановление, известное как»барвихинское дело»2 как раз об этом, 
где люди вынуждены были дойти до Конституционного Суда, когда соседи вы-
купали земли и устанавливали запреты для прохода и проезда через эти террито-
рии или взимали плату. Суд постановил, что такие действия возможны лишь со 
сторон товарищества собственников жилья или иного юридического лица, кото-
рое не имеет личных интересов в установлении препятствий, а действуют лишь 
из необходимости обеспечения благоприятных условий проживания такого насе-
ленного пункта. А собственники индивидуальных домов, в свою очередь, не мо-
гут устанавливать препятствия (контрольно-пропускного режима при въезде в 

 
1 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации от 06.10.2020 № 5-КГ20-107-К2 от 6 октября 2020 г. № 5-КГ20-107-К2 п.2// «Бюл-
летень Верховного Суда РФ», №10, октябрь, 2020 (дата обращения 09.11.2022) 

2 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 10.11.2016 № 23-
П по делу о проверке конституционности положений абзаца второго пункта 1 статьи 2 Феде-
рального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним» в связи с жалобой гражданина Н.Н. Марасанова [Электронный ресурс]. URL: 
http://publication.pravo.gov.ru (дата обращения: 09.11.2022). 
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поселок), так как это вызвано личной заинтересованностью в материальной со-
ставляющей данной установки. 

В практике есть множество вариантов решения споров, так как до сих пор 
ни в одном нормативном акте не урегулировано что находится в общей, а что в 
частной собственности. С одной стороны, практики предлагают применять 
нормы публичного права и такую общую собственность передавать муниципа-
литету, который в свою очередь назначает конкурс на выбор управляющей ком-
пании, которая и будет распоряжаться таким имуществом во благо всех соб-
ственников [4]. С другой стороны, вторым предложением могло стали различные 
подходы к регулированию: от сервитутов до особого положения. 

Решением данной проблемы многие цивилисты видят в распространении 
модели «поэтажной собственности» применительно к коттеджным поселкам [5, 
c.49]. Таким образом собственники имущества получают долю в общем имуще-
стве и содержат долю, пропорционально объему их имущества. Так как в данном 
случае, правовая конструкция предусматривает неразрывную связь трех аспектов: 
собственность на помещение (частный дом), доля в общей собственности и обяза-
тельное членство в сообществе собственников [6]. Данная «триада» способна удо-
влетворять истинные интересы жителей, не ограничивая их в правах. 

В рамках решения проблемы Министерством строительства был подготовлен 
законопроект «О малоэтажных жилых комплексах, управлении общим имуще-
ством малоэтажных жилых комплексов»1.  О понятиях малоэтажных комплексах 
велись разговоры еще ранее: «Поскольку понятие «коттеджный поселок» не отра-
жает суть данного явления с правовой точки зрения, автор предлагает ввести тер-
мин «малоэтажный жилой комплекс» [7, с. 65], однако до конкретного решения 
этой проблемы были предприняты меры сравнительно недавно. 

В данном проекте были предложены следующие положения: признать общую 
долевую собственность за собственниками домов, определяемую пропорционально 
площади земельного участка, на котором расположен индивидуальный жилой дом, 
также такоеправо возникает на основе аренды земельного участка.  Причем это 
право переходит одновременно вместе с правом собственности на земельный уча-
сток и иным имуществом. Важным аспектом является официальный запрет на огра-
ничение проезда другими собственниками к земельным участкам: собственники 
имеют право на проезд к своим индивидуальным домам свободно и без взимания 
платы. Данные аспекты послужат отличным решением для аналогичных казусов с 
рассмотренными уже «барвихинским делом» и делом Мальковой. 

Однозначно можно сказать, что действующего регулирования имущества 
общего пользования в коттеджных поселках недостаточно. Федеральная тенден-
ция узаконения правового режима коттеджных поселков дает надежды на реше-
ние насущных проблем имущества общего пользования в виде принятия феде-
рального закона. Если же данный проект будет отклонен, то необходимо будет 
на уровне Верховного Суда дать разъяснение применения норм права для 

 
1Проект Федерального закона «О малоэтажных жилых комплексах, управлении общим 

имуществом малоэтажных жилых комплексов» // ID: 02/04/02-22/00125040 // URL: 
https://regulation.gov.ru/projects#npa=125040 (дата обращения 09.11.2022) 
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единообразной практики в период решения вопроса о правовой судьбе имуще-
ства общего пользования коттеджных поселках. 
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Законодательство о третейских судах и международном коммерческом ар-
битраже запрещает заключать арбитражное соглашение путем его включения в 
устав ПАО, однако указанный запрет зачастую толкуется неверно. Целью насто-
ящей работы является анализ буквального содержания текста законов, обзор ве-
роятных целей законодательного запрета, а также соотнесение данных целей с 
моделью сохранения арбитражной оговорки в уставе общества после приобрете-
ния им публичного статуса. Исследование позволило автору прийти к выводу об 
отсутствии как прямого законодательного запрета на наличие арбитражного со-
глашения в уставе ПАО, так и каких-либо объективных предпосылок наличия 
такого запрета. 

Ключевые слова: третейский суд, международный коммерческий арбит-
раж, уставное арбитражное соглашение, арбитражная оговорка в уставе ПАО, 
заключение арбитражного соглашения, корпоративные споры. 

 
В 2016 году законодатель легализовал заключение арбитражных соглаше-

ний путем их включения в устав юридического лица. Однако данная возмож-
ность не является абсолютной. На настоящий момент ФЗ «Об арбитраже (тре-
тейском разбирательстве) в РФ»1 (далее - Закон об арбитраже) и Закон РФ «О 
международном коммерческом арбитраже»2 (далее - Закон о МКА) запрещают 
заключать арбитражную оговорку путем ее включения: 

1) В устав публичного акционерного общества (далее - ПАО);  
2) В устав акционерного общества (далее - АО) в случае, если число акци-

онеров - владельцев голосующих акций тысяча и более; 
3) В устав международной компании (далее - МК) в случае, если ее личным 

законом является право РФ. 
В научной литературе сложилось устойчивое восприятие ч. 7 ст. 7 За-

кона об арбитраже и п. 7 ст. 7 Закона о МКА в качестве запрета на включение 
арбитражной оговорки в устав юридических лиц в перечисленных случаях3.  

Однако данный вывод невозможно сделать при обращении к буквальному 
тексту рассматриваемых норм, которые устанавливают запрет не на «включение 
арбитражной оговорки в устав», а на «заключение арбитражной оговорки путем 
ее включения в устав» Иными словами, в законе речь идет не столько о форме 

 
1 Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 382-ФЗ (с посл. изм. и доп. от 27 декабря 

2018 г. № 531-ФЗ) «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» // 
Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL: 
http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 28.10.2022). 

2 Закон РФ от 07 июля 1993 г. № 5338-1 (с посл. изм. и доп. от 30 декабря 2021 г. № 470-
ФЗ) «О международном коммерческом арбитраже» // Официальный интернет-портал право-
вой информации [Электронный ресурс]. URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 
28.10.2022). 

3 Современное корпоративное право: актуальные проблемы теории и практики : моно-
графия / О.А. Беляева, С.А. Бурлаков, М.М. Вильданова и др.; отв. ред. О.В. Гутников. М. : 
Статут, 2021. С. 411 - 425; Научно-практический постатейный комментарий к законодатель-
ству о третейских судах / М.Н. Акуев, М.А. Акчурина,Т.К. Андреева и др.; отв. ред. В.В. Хва-
лей. М. : РАА, 2017. [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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арбитражного соглашения, сколько о способе его заключения1. Следовательно, 
если арбитражное соглашение заключается путем включения в устав АО, кото-
рое впоследствии приобретает публичный статус, то наличие арбитражной ого-
ворки в уставе ПАО не противоречит императивным требованиям российского 
законодательства.  

Аналогичные умозаключения можно сделать и по отношению к сохране-
нию арбитражного соглашения в уставе АО с числом акционеров - владельцев 
голосующих акций более тысячи лиц. Было бы неразумно называть арбитражное 
соглашение недействительным всякий раз, когда число акционеров превышает 
тысячу лиц. Так, для определения действительности арбитражного соглашения 
должно иметь значение количество акционеров в АО только на момент заключе-
ния арбитражного соглашения. 

Что касается МК, представляется необходимым фиксировать соблюдение 
условия действительности арбитражного соглашения (личный закон юридиче-
ского лица) именно на момент заключения арбитражного соглашения. Вероятно, 
схожей позиции придерживались представители таких редомицилированных 
компаний, как МКПАО «Русал»2, МКПАО «Эн+ групп»3 и МКПАО «Лента»4, 
когда сохраняли арбитражное соглашение в уставе после изменения личного за-
кона юридического лица. 

Представляется, что именно такое прочтение ч. 7 ст. 7 Закона об арбитраже 
и п. 7 ст. 7 Закона о МКА соответствует буквальному содержанию норм. В это 
же время безусловный запрет на наличие арбитражного соглашения в уставе 
ПАО видится безосновательным. 

Далее будет показано, что вполне понятные цели запрета на заключение 
арбитражного соглашения путем включения в устав ПАО с трудом могут стать 
обоснованием причин запрета сохранения арбитражного соглашения в уставе 
АО после приобретения им публичного статуса. 

Во-первых, одной из очевидных причин запрета на заключение арбитраж-
ного соглашение путем включения в устав ПАО является фактическая невозмож-
ность заключить такое арбитражное соглашение всеми участниками 

 
1 Можно было бы возразить, что название ст. 7 Закона об арбитраже и ст. 7 Закона о 

МКА – «определение, форма и толкование арбитражных соглашений» - свидетельствует о том, 
что данные нормы устанавливают требования к форме арбитражного соглашения, а не к спо-
собу его заключения. Однако, на наш взгляд, включение положений о способе заключения 
арбитражного соглашения в данные статьи может быть лишь особенностями юридической 
техники законодателя. 

2 Раздел 36 «Арбитраж» Устава МКПАО «Объединенная компания РУСАЛ» // [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://rusal.ru/investors/info/docs/ (дата обращения: 28.10.2022). 

3 Раздел 32 «Арбитраж» Устава МКПАО «Эн+ Групп» // [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37955&type=1&attempt=1 (дата обращения: 
28.10.2022). 

4 Раздел 34 «Арбитраж» Устава МКПАО «Лента» // [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38380&type=1&attempt=1 (дата обращения: 
28.10.2022). 
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юридического лица. Поскольку акции ПАО размещаются публично1, количество 
участников ПАО может меняться с крайне короткой периодичностью. Следова-
тельно, буквально невозможно собрать необходимый кворум (100% акционеров) 
и достичь единогласного волеизъявления акционеров на заключение арбитраж-
ного соглашения в уставе, как того требует ч. 7 ст. 7 Закона об арбитраже и п. 7 
ст. 7 Закона о МКА. 

Тем не менее, данная логика не может обосновывать запрет на сохранение 
арбитражного соглашения в уставе общества после приобретения им публичного 
статуса, поскольку требования к кворуму общего собрания акционеров и коли-
честву голосов соблюдаются в тот момент, когда общество является еще непуб-
личным.  

Механизм присоединение новых акционеров к арбитражному соглашению 
в уставе после размещения акций по открытой подписке уже знаком россий-
скому праву. В 2019 году Пленум Верховного суда РФ разъяснил, что арбитраж-
ное соглашение распространяется на новых участников юридического лица, ко-
торые приобрели акции или доли в его уставном капитале или стали его членами 
уже после включения арбитражной оговорки в устав2. Предполагается, что лицо, 
выражая согласие на присоединение к обществу, также выражает согласие на 
присоединение ко всем уставным положениям, в том числе к положениям о раз-
решении споров путем арбитража. 

Следовательно, специфика ПАО не имеет значения с позиции сохранения 
арбитражного соглашения в уставе ПАО, если оно было заключено путем вклю-
чения в устав АО.  

Во-вторых, предполагается, что большое и постоянно меняющееся коли-
чество акционеров в ПАО оказывает влияние не только на заключение арбитраж-
ного соглашения, но на эффективность третейского разбирательства.  

В частности, возникают следующие вопросы: (1) учитывая, что арбитраж-
ное разбирательство может затянуться на несколько лет, а в ПАО число участни-
ков стихийно меняется, как обеспечивать доступ к разбирательству новым участ-
никам? (2) учитывая, что число привлеченных в процесс участников ПАО может 
быть неограниченно большим, а одним из основных преимуществ арбитража яв-
ляется его конфиденциальность, сохраняется ли сама ценность третейского раз-
бирательства в случае разрешения условно-арбитрабельного корпоративного 
спора? 

На наш взгляд, первая поставленная проблема с легкостью разрешается пу-
тем обращения к правилам арбитража корпоративных споров (далее - ПАКС), 
которые должны быть депонированы каждым арбитражным учреждением, 

 
1 Ст. 97, Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30 ноября 1994 № 51-ФЗ (с посл. 

изм. и доп. от 01 сентября 2022 г. № 430-ФЗ) // Официальный интернет-портал правовой ин-
формации [Электронный ресурс]. URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 28.10.2022). 

2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 декабря 2019 г. № 53 «О выполнении 
судами Российской Федерации функций содействия и контроля в отношении третейского разби-
рательства, международного коммерческого арбитража» // Официальный сайт Верховного Суда 
РФ [Электронный ресурс]. URL: https://www.vsrf.ru/documents/own/28587/ 
?ysclid=l9vbahbb8n232152808 (дата обращения: 15.10.2022). 
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которое намерено администрировать корпоративные споры на территории Рос-
сии. Так, например, п. 5 ст. 67 Регламента Российского арбитражного центра при 
РИСА1 позволяет участникам юридического лица присоединиться к третейскому 
разбирательству на любом из этапов. 

Что касается второго вопроса, специфика арбитража любого условно-ар-
битрабельного корпоративного спора предполагает определенное отклонение от 
абсолютной конфиденциальности арбитража, поскольку, например, подразуме-
вается направление уведомления о начале арбитража всем участникам обще-
ства2. Более того, конфиденциальность является далеко не единственной причи-
ной выбора соответствующего способа разрешения споров и носит опциональ-
ный характер3.  

Так, серьезных препятствий для арбитража корпоративных споров, выте-
кающих из устава ПАО, не существует. 

В-третьих, в литературе распространено мнение, что запрет на заключение 
арбитражного соглашения путем включения в устав арбитражного соглашения 
защищает акционеров, приобретающих акции для инвестирования собственных 
денежных средств, а не для управления обществом4.  

Вместе с тем, на наш взгляд, в данной аргументации есть серьезное внут-
реннее противоречие. В действительности, если лицо приобретает акции не для 
управления обществом, а лишь для инвестирования денежных средств, то пред-
ставляется маловероятной мотивация такого лица участвовать в судебных или 
арбитражных разбирательствах по поводу управления таким обществом. Споры, 
в которых таких лица будут участвовать с большей вероятностью, в любом слу-
чае являются неарбитрабельными5.  

Более того, мы полагаем, что защита миноритарных акционеров, не наме-
ревающихся управлять обществом, не может обосновывать ограничение права 
иных акционеров и самого общества заключать уставную арбитражную ого-
ворку, исходя из общегражданских принципов договорной свободы6 и равенства. 

 
1 Ст. 67 Регламента РАЦ располагается в главе 8 «Правила арбитража корпоративного 

спора». Данная глава применяется только в целях арбитража условно-арбитрабельных корпо-
ративных споров. 

2 См.: ст. 66 Регламента РАЦ, § 8 ПАКС МКАС при ТПП РФ. 
3 Ст. 21 Закона об арбитраж. 
4 Асосков А.В. Разрешение корпоративных споров в третейских судах: основные ре-

зультаты законодательной реформы // Закон. 2017. № 5. С. 67 - 77. 
5 Речь идет прежде всего о спорах, связанных с исключением участников из общества; 

спорах, связанных с созывов общего собрания акционеров и др. 
6 Применение принципа договорной свободы к заключению арбитражного соглашения 

использует Конституционный суд РФ. См.: Постановления КС РФ от 26 мая 2011 г. № 10-П 
«По делу о проверке конституционности положений пункта 1 статьи 11 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, пункта 2 статьи 1 Федерального закона «О третейских судах в Рос-
сийской Федерации», статьи 28 Федерального закона «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним», пункта 1 статьи 33 и статьи 51 Федерального за-
кона «Об ипотеке (залоге недвижимости)» в связи с запросом Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации» // [Электронный ресурс]. СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 
03.11.2022). 
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Выше мы уже обосновали, что в ситуации сохранения арбитражной оговорки в 
уставе после приобретения обществом публичного статуса новые акционеры 
присоединяются к арбитражному соглашению путем приобретения акций. При 
этом, у всех таких потенциальных акционеров есть возможность ознакомиться с 
уставом ПАО1 и отказаться от приобретения акций. Риск неознакомления с по-
ложениями устава безусловно лежит на самом акционере. 

Таким образом, с учетом серьезных требований к заключению уставной 
арбитражной оговорки2, можно говорить об отсутствии каких-либо объективных 
препятствий для сохранения арбитражного соглашения в уставе АО после при-
обретения публичного статуса как с точки зрения процедуры согласования ар-
битражного соглашения, так и с точки зрения процедуры третейского разбира-
тельства.  
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1 П. 63.4 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг» // Вестник Банка России, № 39-40, 27.05.2020. 
2 Комментарий к Федеральному закону «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в 

Российской Федерации» (постатейный, научно-практический) / В.Н. Ануров, К.В. Егоров, А.В. 
Замазий и др.; под ред. О.Ю. Скворцова, М.Ю. Савранского. М.: Статут, 2016. С. 41 - 65. 
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Актуальной задачей в теории права является определение семейно-право-

вой ответственности, как вида юридической ответственности. В теории права от-
сутствуют конкретные условия, при помощи которых можно было бы опреде-
лить основные аспекты семейно-правовой ответственности. Целью работы явля-
ется анализ правовой природы семейно-правовой ответственности, как одного из 
вида юридической ответственности. Исследование дало возможность опреде-
лить характер и основные аспекты семейно-правовой ответственности. Таким 
образом, данный вид ответственности имеет возможность быть представленной 
в форме обозначенных  законом конкретных правовых результатов.  

Ключевые слова: семейно-правовая ответственность;юридическая теория; 
правовая система; юридическая ответственность; семейные правоотношения; се-
мейное законодательство. 

 
Многие исследователи на данный момент определи, что семейно-правовая 

ответственность включает в себя 3 субъекта: нарушитель права, пострадавший, 
государство. Исходя из положений теории права, проведём исследование право-
вой природы семейно-правовой ответственности.  

Понятие семейно-правовой ответственности имеет большое количество 
мнений, но точное определение всё же  - это вид юридической ответственности, 
в ходе исследования которого выделяют отраслевой и подотраслевой подходы 
всех видов ответственности. 

Отраслевой подход относится к дискуссионным видам, так как семейно-
правовая ответственность возникает в ситуациях, которые контролируются Се-
мейный кодексом РФ и семейным законодательством [1, c. 163]. Предметом се-
мейных правоотношений выступают брачные отношения, то есть личные неиму-
щественные и имущественные вопросы между членами семьи и другими лицами. 
А так же к предмету семейных правоотношений относят устройство в семьи де-
тей, которые остались без родительского попечения.  

Семейно-правовая ответственность выражает собой относительную форму 
правоотношения, которая в свою очередь, фигурирует нормами семейного 
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законодательства. При нарушении норм семейного законодательства, к обвиня-
емому могут быть назначены неприятные личные неимущественные послед-
ствия, а так же в законе указаны и отрицательные личные имущественные нака-
зания. К последствиям можно отнести лишение родительских прав, отмена усы-
новления, ограничение родительских прав и другое. 

В соответствии с выявленными мерами семейно-правовой ответственно-
сти, можно определить цель института. Главная цель – это охрана жизни и за-
щита прав ребёнка, обеспечение законом признаваемых прав ребёнка.  

Рассмотрим важный элемент семейно-правовой ответственности – её за-
дачи. В итоге задачи, которые осуществляются в результате использования норм 
права, должны служить достижению желаемого результата. Так к основным за-
дачам относят: 

- защита семьи, материнства, отцовства и детства; 
- укрепление семьи; 
- построение семейных отношений на взаимных, искренних чувствах 

любви, а так же взаимоуважения [2, с. 327]. 
Относительно к вышеперечисленным целям института, необходимо выде-

лить ряд задач, которые будут давать гарантию  в достижении желаемого резуль-
тата. Например, организация и осуществление условий для улучшения семейных 
отношений, а так же проявление внимания на мнение ребёнка.  

К важным характеристикам семейно-правовой ответственности относят её 
функции. Функция семейного права – это, своего рода контроль и возможность 
влияния на общественные отношения. Можно выделить множество классифика-
ций данных функций, но самыми востребованными считают следующие: 

- карательная; 
- воспитательная; 
- предупредительная;  
- восстановительная; 
- регулятивная.  
Необходимо выделить, что данные функции относят ко всем видам юри-

дической ответственности [3, с. 294]. Поэтому в институте семейно-правовой от-
ветственности каждая функция детально выполняет свою задачу.  

Принципы семейно-правовой ответственности так же являются важной со-
ставляющей данного института. Они представляют собой основные тезисы, на 
которые базируются главные нормы права. Принципы так же, как и функции, 
одинаковы для всех видов подразделений юридической ответственности. Выде-
ляют следующие принципы: справедливость, гуманизм, законность, неотврати-
мость, виновность, индивидуализация наказания [4, с. 216]. Благодаря данным 
принципам формируются основополагающие нормы, которые характеризуют се-
мейно-правовую ответственность.  

Таким образом, исследованиеосновныхэлементов семейно-правовой от-
ветственности, позволяет сделать определённые выводы. Семейно-правовая от-
ветственность – это вид юридической ответственности, который характеризуется 
всеми присущими элементами, а так же имеет особенность, которая определяет 
содержание семейного правоотношения. Так же можно выделить, что семейно-
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правовая ответственность – это и есть институт семейного права, который бази-
руется на основании отношений, которые реализуются в ходе нарушений семей-
ного законодательства. Функции и принципы исследуемой ответственности сов-
падают с любым видом юридической ответственности. А цели и задачи, наобо-
рот, имеют свои особенности, которые относятся только к семейным правоотно-
шениям.  
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В современном мире компьютерные технологии развиваются с каждым днём. 

Это необратимый процесс. Информатизация происходит во всех сферах жизни об-
щества. Трансформация механизма осуществления судебной защиты прав является 
объективным результатом общей тенденции происходящей цифровизации. В этой 
связи, изучение проблем правовогорегулированияотносительно нового и недоста-
точно развитого института электронных доказательств в арбитражном процессе 
представляется актуальной и своевременной задачей.  

В данной статье предпринята попытка определить роль и значение элек-
тронных доказательств в достаточно устоявшейся доктринальной системе дока-
зательств, выявить наиболее острые проблемы в нормативном регулировании 
данного института, сформулировать предложения, направленные на совершен-
ствование механизма доказывания. 

Ключевые слова: доказательство, электронные доказательства, письмен-
ные доказательства, электронный документ, арбитражный процесс, электронная 
переписка. 

 
В соответствии с ч. 1 ст. 64 АПК РФ доказательствами по делу являются 

полученные в предусмотренном настоящим Кодексом и другими федеральными 
законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд 
устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требо-
вания и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, име-
ющие значение для правильного рассмотрения дела1. 

 
1Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ 

(ред. от 07.10.2022) // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ре-
сурс]. URL:http://pravo.gov.ru/ (дата обращения 17.10.2022). 
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Без доказательств невозможно достижение истины – главной цели судеб-
ного разбирательства.  В соответствии с ч. 2 ст. 64 АПК РФ в качестве доказа-
тельств допускаются письменные и вещественные доказательства, объяснения 
лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, консультации специалистов, 
показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы. 
В качестве доказательств допускаются объяснения лиц, участвующих в деле, и 
иных участников арбитражного процесса, полученные путем использования си-
стем видеоконференц-связи либо системы веб-конференции. Данная статья не 
закрепляет понятия «электронные доказательства», что является пробелом в ар-
битражном законодательстве и существенно затрудняет деятельность судов. 

Существует множество подходов к разъяснению термина «электронные до-
казательства». По мнению М.В. Горелова «электронными доказательствами явля-
ются сведения об обстоятельствах, имеющих значение для дела, выполненные в 
форме цифровой, звуко-и видеозаписи. Также к таковым относятся протоколы су-
дебных заседаний, протоколы процессуальных действий, которые зафиксированы 
с помощью электронно-вычислительных средств» [1, c. 100]. Е.А.Нахова поддер-
живает эту точку зрения [2, с. 305]. С.П. Ворожбит отмечает, что электронные до-
казательства как отдельный вид средств доказывания выделяются на основании 
особенностей источника, т.е. носителя информации [3, с. 25]. 

Таким образом, одной из проблем правового регулирования института 
электронных доказательств является отсутствие его нормативного регулирова-
ния. Например, скриншоты могут считаться электронными доказательствами. 
Однако закон не содержит понятия такого типа электронных доказательств. То-
гда могут возникнуть сомнения в правильности и законности этих доказательств, 
что значительно усложняет процесс. Чтобы решить эту правовую проблему, 
необходимо дополнить АПК РФ положениями об электронных доказательствах 
в качестве самостоятельного средства доказывания. Необходимо установить в 
законе неисчерпывающий перечень электронных доказательств. Это поможет за-
полнить пробелы в законодательстве и значительно облегчит деятельность суда 
и других заинтересованных сторон. 

Например, следует дополнить АПК следующими видами электронных до-
казательств: 

1) Электронные копии документов; 
2) Электронная переписка; 
3) Распечатки с сайтов; 
4) Смс-сообщения; 
5) Сообщения из мессенджеров; 
6) Цифровые фотографии; 
7) Видео-файлы; 
8) Документы, подписанные электронной подписью; 
9) Иные доказательства. 
Так же в правовой доктрине сложились различные точки зрения касаемо 

места электронных доказательств в системе доказательств. В соответствии с ч.3 
ст. 75 АПК РФ документы, полученные посредством факсимильной, электрон-
ной или иной связи, в том числе с использованием информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет», а также документы, подписанные 
электронной подписью в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации, допускаются в качестве письменных доказательств в случаях и 
порядке, которые предусмотрены настоящим Кодексом, другими федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами или договором. 

Как видно из данного определения, по АПК РФ электронные доказатель-
ства относятся к письменным. Так, в науке ведётся спор о том, относятся элек-
тронные доказательства к письменным, вещественным, или же это самостоятель-
ный вид доказательств. 

Некоторые учёные считают, что электронные доказательства нужно отно-
сить к письменным доказательствам. Так, А.П. Вершинин обосновывает это тем, 
что информация, содержащиеся в электронных документах «представляет собой 
человеческую мысльотносительно существующей действительности» [4, с. 194]. 
С.П. Ворожбит пишет, что электронные документы необходимо относиться к 
письменным средствам доказывания, так как «доказательственное значение 
имеют мысли, содержащиеся в нем». Электронные документы усваиваются 
именно с помощью письменных обозначений [3, с. 27]. 

Однако, эта точка зрения опровергается многими авторами. Например, 
И.Г. Медведев считает, что так как у электронных доказательств отсутствует 
письменная форма, их «нельзя рассматривать как письменное доказательство в 
чистом виде» [5, с. 181]. ГамисонияГ.М.считает, что «электронный документ в 
первую очередь создается для технологических устройств». Усвоение электрон-
ных документов возможно при наличии технологических средств, программного 
обеспечения.Электронные документы содержатся на различных носителях ин-
формации, от которых они могут быть отделены [6, с. 111]. 

Также, Алиев Т.Т. считает, что»необходимо привести категорию электрон-
ных доказательств к единому, унифицированному понятию, а именно предста-
вить их в виде самостоятельной категории доказательств, а не в виде разновид-
ности письменных доказательств» [7, с. 30]. Мы согласны с данным подходом. 
Полагаем, электронные доказательства необходимо выделить в отдельный вид 
доказательств, так как они обладают своей спецификой, которая позволяет им не 
относиться ни к вещественным, ни к письменным доказательствам. 

Алиев Т.Т. предлагаетследующее понятие электронных доказательств: 
«электронные доказательства – это самостоятельная категория доказательств, 
выполненных в форме цифровой и графической записи, а также документы, под-
писанные электронной подписью в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, полученные посредством факсимильной, электронной 
или другой связи, в том числе с использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет, по каналу видео-конференц-связи (при наличии тех-
нической возможности для такой передачи документов и материалов) либо иным 
способом, позволяющим установить достоверность документа» [7, с. 30]. 

Проблема использования электронных документов в качестве доказа-
тельств не теряет своей важности, является актуальной в связи со стремительным 
развитием информационных технологий и компьютеризацией общества в целом. 
На уровне арбитражного процесса должны быть определены условия 



220 

представления результатов информационных технологий в качестве судебных 
доказательств, а также условия, которым должен соответствовать электронный 
документ. Следуетнормативно закрепить вАПК РФположения, в которых будут 
определены понятие, система и место электронных доказательств. 
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Статья посвящена комплексному исследованию вопроса о необходимости 

введения адвокатской монополии. В научной среде все чаще появляются дискус-
сии по поводу необходимости внесения изменений в часть 3 статьи 59 АПК РФ. 
Сторонники этой концепции считают, что следует сузить круг лиц для договор-
ного представительства: допустить к судебному представительству только лиц, 
обладающих статусом адвоката. В данной работе предпринята попытка оценить 
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возможные положительные и отрицательные последствия  монополизации адво-
катуры, сформулировать выводы и рекомендации по совершенствованию пред-
ставительства в арбитражном суде. 

Ключевые слова: адвокатская монополия; юридические услуги; представи-
тель; юридическое образование; представительство; квалификационной экзамен. 

 
Для того чтобы разобраться в вопросе существования необходимости или 

отсутствия предпосылок реформирования института представительства в арбит-
ражном процессе в сторону профессионализации представителей в суде, следует 
провести анализ аргументов, как в пользу, так и против этих возможных преоб-
разований. В поддержку адвокатской монополии возможно привести такие те-
зисы. Современная тенденция правовых систем: романо-германской и англо-сак-
сонской идёт в сторону профессионального представительства.  

Это объясняется многими факторами, но самым важным, по нашему мне-
нию, является существующая значительная нагрузка на арбитражные суды. 
Объем работы увеличивается каждый год, так как все большее количество субъ-
ектов осуществляют предпринимательскую или иную экономическую деятель-
ностью. Так, председатель Верховного Суда Вячеслав Лебедев поделился стати-
стикой работы судов за 2021 год: арбитражные суды рассмотрели 1,63 млн дел в 
2021 году. Это огромное количество дел, которые ложатся на плечи судей. По-
рой, к сожалению, судьям приходится сталкиваться с непрофессиональными 
представителями в суде, у которых знания в юриспруденции очень далеки от 
идеального. Такие «псевдо-юристы» вынуждают судью объяснять, толковать с 
юридического языка процесс, детально и пошагово разъяснять все этапы судеб-
ного разбирательства. Судья вынужден общаться с ними на простом языке, не-
отягощенным юридической терминологией. Вообще судейская работа не подра-
зумевает проведение консультирований представителей. Такая слабая подкован-
ность, отсутствие должных знаний у представителей приводит к более медлен-
ному рассмотрению дела по существу, время на рассмотрение других дел суще-
ственно сокращается. Вследствие этого увеличивается нагрузка на судей арбит-
ражного суда. Все это, безусловно, сказывается на качестве правосудия. При вве-
дение адвокатской монополии повысится уровень оказания квалифицированной, 
своевременной правовой помощи [1, с .226]. 

Таким образом, установление порядка исключительного участия адвока-
тов в процессе положительно скажется на работу судей: им не придется все «пе-
реводить» с юридического языка, быстрее будут рассматриваться дела. 

В свою очередь, противники адвокатской монополии считают, что лица, 
имеющие высшее юридическое образование обладают необходимым набором 
знаний для представления интересов сторон в арбитражных процессах, так как 
эти лица обучались, как минимум, четыре года по программе бакалавриат. Они 
прослушали лекции и смогли отточить свои знания на практических занятиях по 
материальным и процессуальным дисциплинам. К сожалению, даже среди ди-
пломированных юристов есть те, кто слабо разбирается в процессуальных нор-
мах. Одной из причин является, что в процессе получения высшего образования 
будущий юрист ориентирован больше на теоретическую составляющую. Но 
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практика тоже предусмотрена учебными планами образовательных организация, 
в том числе, на базе судебных органов. Однако, это не позволяет студенту пол-
ностью изучить «внутренняя кухню» судебного процесса, досконально разо-
браться в правовом положении и в необходимых компетенциях представителя.  

Также бывает, что лица, получившие высшее юридическое образование 
могут не связать жизнь с правом в качестве основной профессии, так как в Рос-
сийской Федерации рыночная экономика - это в свою очередь, согласно статье 
34 Конституции РФ дает право на свободное использование своих способно-
стей1. Отсюда возникает вопрос: неужели лица с дипломом юриста, которые 
часть своей жизни, продолжительный период - работали кардинально по другой 
специальности, смогут в полной мере обеспечить защиту прав и законных инте-
ресов организаций и граждан как участников арбитражного процесса? Это не 
противоречит и не идет в разрез с частью 3 статьи 59 АПК РФ, формально сейчас 
такой представитель может быть допущен к судебному разбирательству в каче-
стве представителя. Ввиду этого, как нам кажется, наличие юридического обра-
зования не является достаточным, чтобы представлять интересы, в частности, 
истца и ответчика.  

 Какие критерии стоит установить для юристов в арбитражном суде, кроме 
наличия юридического образования? Современное законодательство определяет 
порядок получения статуса адвоката. Безусловно, ключевое условие - это нали-
чие высшего юридического образования, полученное по имеющей государствен-
ную аккредитацию образовательной программе. Также данное лицо должно 
иметь стаж работы по юридической специальности не менее двух лет либо 
пройти стажировку в адвокатском образовании2. После уже лицо может быть до-
пущено к квалификационному экзамену, где должен продемонстрировать знания 
в письменной и устной форме. Такая сложная процедура позволяет получить ста-
тус адвоката. Нам кажется, что нынешняя система получения статуса адвоката 
через экзамен не преследует задачи: дать возможность адвокату отточить теоре-
тические знания на практике в стенах арбитражных судов, что порой сказывается 
на качестве квалифицированной юридической помощи. Такой мы вывод сде-
лали, проанализировав, перечень вопросов в квалификационном экзамене для 
лиц, претендующих на приобретение статуса адвоката3. Вопросы 

 
1 Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 г.) 
// Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. 
URL:http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 07.10.2022). 

2 Федеральный закон « Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Феде-
рации» от 31.05.2002 № 63-ФЗ // Официальный интернет-портал правовой информации [Элек-
тронный ресурс]. URL:https://www.consultant.ru/document/cons_doc_ LAW_36945/ 
?ysclid=lap97sddsc269088947 (дата обращения: 09.11.2022). 

3 Перечень вопросов для включения в экзаменационные билеты при приеме 
квалификационного экзамена от лиц, претендующих на приобретение статуса адвоката (для 
устного собеседования) (утв. Советом Федеральной палаты адвокатов 28.01.2016) (ред. от 
11.08.2022) // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193251/?ysclid=lap9cjhjuh87251914 
(дата обращения: 09.11.2022). 



223 

квалификационного экзамена состоят из разных блоков, поделенные по различ-
ным отраслям права. Для того чтобы успешно справиться с работой нужно, в 
частности, изучить теоретические основы - таких отраслей, как гражданское, 
трудовое, семейное, уголовное, налоговое право, а также процессуальные от-
расли: уголовный, арбитражный, гражданский процесс. По большому счету, во-
просы для лиц, претендующих на приобретение статуса адвоката ничем по 
уровню сложности и объему не отличаются от структуры билетов государствен-
ной итоговой аттестации по юриспруденции по образовательным программам 
высшего образования. Нам кажется, что одних теоретических знаний мало, 
чтобы качественно представлять интересы в арбитражном суде.  

Нам кажется, что нужно видоизменить условия и порядок получения ста-
туса адвоката. Считаем, необходимым на первоначальном этапе провести экза-
мен по теоретической подготовленности, лица, претендующего на приобретение 
статуса адвоката - это будет допуском для следующего этапа, получения практи-
ческих навыков. Лица, справившиеся успешно с испытанием должны в обяза-
тельном порядке пройти стажировку в арбитражных судах для получения про-
фессиональных знаний и практико-ориентированных умений, которые позволят 
в будущем самостоятельно осуществлять адвокатскую деятельность в арбитраж-
ных судах. Во время практики стажер должен познакомиться с работой секретаря 
судебного заседания и помощника судьи. Стажер под руководством адвоката 
сможет участвовать в судебных делах, рассматриваемые, в том числе арбитраж-
ными судами, готовить проекты документов правового характера, предоставлять 
устные и письменные правовые консультации. После окончания стажировки 
необходимо будет сдать второй экзамен. Данный экзамен уже не на теоретиче-
ские знания, а цель экзамена направлена на проверку практических навыков для 
владения в совершенстве профессией. Сдавший его может быть адвокатом, а зна-
чит, без препятствий сможет представлять интересы и осуществлять защиту в 
арбитражном суде. 

Важность данной проблемы научной статьи нашло свое подтверждение в 
Конституционном Суде Российской Федерации. Он привел позицию относи-
тельно «адвокатской монополии», закрепив некоторые выводы в постановлении 
№ 15-П от 16.07.2004 г. по делу о проверке конституционности части 5 статьи 59 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. По причине 
споров сторонников и противников введения в арбитражном процессе требова-
ний о допуске к судебному представительству только лиц, обладающих статусом 
адвоката, считаем необходимой привести позицию Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации по данному вопросу [2, с. 28]. 

Установление в арбитражном процессуальном кодексе требования о нали-
чии у представителя организации статуса адвоката как обязательного условия 
для допуска в процесс, безусловно, демонстрирует об установлении преимуще-
ство исключительно по субъекту. Это приводит ограничению принципа равен-
ства сторон в процессуальных отношениях и диспозитивности, свободного рас-
поряжения субъекта его права в выборе представителя. Но стоит сказать, что в 
этом же постановлении Конституционного Суда РФ не отрицается возможность 
существования «адвокатской монополии», наоборот, отчасти и признает 



224 

необходимость наличия предпочтительных условий для профессиональных 
участников рынка юридической помощи там, где этого требуют публичные ин-
тересы или же конституционно значимые цели.  

На сегодняшний день отсутствуют социально значимые основания для вве-
дения такой монополии, но приведенные тезисы в статье смогут найти примене-
ние в дальнейшем [3, с. 103]. На данном этапе развития аргументы «против» пе-
ревешивают убеждения сторонников адвокатской монополии. Одним из недо-
статков адвокатской монополии на представительство в суде является снижение 
конкуренции на рынке юридических услуг  [4, с. 32]. Если отсутствует конкурен-
ция, то может пострадать качество. Существует прямая связь между образова-
нием адвокатской монополии и повышением цен на представительство в арбит-
ражных судах – так, лица останутся без права отстаивать свои интересы в суде 
по приемлемой цене, что идет в разрез норме, установленной Гражданским ко-
дексом Российской Федерации о свободе представителя. В связи с этим, выбор 
лиц, которым гражданин может доверить представлять его интересы в суде резко 
сужается.  

Подводя итог, можно сказать, что монополизация адвокатской деятельно-
сти в разы повысит качество юридической помощи. Но необходимо более тща-
тельно проработать внедряемую программу, с учетом мнений практикующих ад-
вокатов, членов судейского сообщества, ученых по юридическим дисциплинам, 
а также изучив зарубежный опыт. Такая консолидация мнений, рекомендаций 
приведёт к достижению соглашения в дискуссии о введении адвокатской моно-
полии и поспособствует принятию верного, хорошо проработанного конечного 
решения по этой проблеме.  

 
Библиографический список 

 
1. Мусалаев К.С. Представительство и адвокатская монополия в Россий-

ской Федерации: плюсы и минусы // Молодой ученый. 2018. № 16 (202). С. 225-
228. 

2. Романов А.Н К рассуждению о позиции Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации в постановлении № 15-П от 16.07.2004 г. по делу о проверке 
конституционности части 5 статьи 59 арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации // вопросы современной юриспруденции.2015. № 12 (51). 
С. 24-30. 

3. Латыев А.Н. Ограниченная адвокатская монополия или относительная 
свобода судебного представительства // Закон. 2012. № 9. С. 94-104. 

4. Мельниченко Р.Г. Нужна ли адвокатам монополия? // Рос. адвокат. 2008. 
№ 5. С. 31-33. 

  
 
 
 
 
 



225 

УДК 347.9 
 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ В СФЕРЕ АПЕЛЛЯЦИОННОГО  
ОБЖАЛОВАНИЯ, КАК СПОСОБ БОРЬБЫ  

СО ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕМ ПРОЦЕССУАЛЬНЫМ ПРАВОМ 
 
Белоусова Олеся Игоревна 
Студентка РГУП, г. Москва, Россия  
oles.belousova2017@yandex.ru  
Научный руководитель: 
Грибов Николай Дмитриевич 
доцент кафедры гражданского и административного судопроизводства  
РГУП, к.ю.н,  
г. Москва, Россия  

 
Статья посвящена рассмотрению цифровизации, как способа борьбы со 

злоупотреблением процессуальным правом в апелляционной инстанции. Автор, 
на основе анализа способов злоупотребления процессуальным правом, приходит 
к выводу, что подача апелляционной жалобы является самым распространенным 
способом злоупотребления процессуальным правом в нашей стране. В работе 
имеются предложения по введению современных технологий и апелляционного 
штрафа в производство апелляционной инстанции. 

Ключевые слова: цифровизация в сфере апелляционного обжалования; зло-
употребление процессуальным правом; апелляционный штраф; искусственный 
интеллект. 

 
XXI век –  век технологий и цифровизации. Сегодня для большего ком-

форта и удобства достаточно приоритетным направлением является автоматиза-
ция и информатизация различных сфер жизни человека. Сфера правосудия не 
является исключением. Стоит отметить, Президент Российской Федерации, 
назвал цифровизацию «одним из приоритетов экономической политики нашей 
страны». Уже сегодня определены основные направления развития цифровой 
экономики до 2024 г., что является довольно положительным аспектом. Однако 
на практике граждане и суды сталкиваются с различными проблемами в сфере 
электронного документооборота. Так, пандемийный опыт выявил довольно низ-
кий уровень использования в судебной системе новых информационных техно-
логий.  

В данной работе хотелось бы рассмотреть наиболее подходящие варианты 
цифровизации в сфере апелляционного обжалования, которые будут отвечать 
особенностям апелляционного производства в Российской Федерации. Цифро-
визация в свою очередь представляет собой наиболее перспективное направле-
ние, позволяющее существенно снизить издержки, избавив аппарат суда от ру-
тинных действий, требующих большого количества времени. 

Необходимо учесть, что в соответствии со статистическими данными, раз-
мещёнными на сайте Судебного департамента, более 722 тыс. дел было 
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рассмотрено в апелляционном порядке судами обшей юрисдикции арбитраж-
ными судами за последние полгода. По сравнению с прошлым полугодием доля 
рассмотренных апелляционных жалоб существенно возросло, а если быть точ-
ными на 246 тыс. Наличие такого роста не всегда свидетельствует о действитель-
ной необходимости восстановить нарушенное право или обеспечить его надле-
жащую защиту, поскольку нельзя не учитывать феномен злоупотреблением про-
цессуальным правом. Примеров в практике очень много. Так, в одном из дел ис-
тец предъявил апелляционную жалобу и в суде второй инстанции отказался от 
иска в целях невыгодной для него преюдиции1.  

Понятия злоупотребления процессуальным правом (далее – ЗПП). В науке 
под термином «злоупотребление процессуальным правом» понимается – особая 
форма гражданского процессуального правонарушения, то есть умышленные не-
добросовестные действия участников гражданского процесса, которые сопро-
вождаются нарушением условий осуществления субъективных процессуальных 
прав и совершаемые лишь с видимостью реализации таких прав. Они сопряжены 
с обманом в отношении известных обстоятельств дела и имеют своей целью 
ограничение возможности реализации или нарушения прав других участвующих 
в деле лиц, а также имеют целью воспрепятствование деятельности суда по за-
конному, правильному и своевременному рассмотрению и разрешению граждан-
скогодела, которые влекут применение мер гражданского процессуального при-
нуждения [1]. 

Классификация способов ЗПП в сфере обжалования. В литературе выделя-
ются следующая классификация злоупотреблений при реализации диспозитивных 
прав участниками процесса: злоупотребления, связанные с уплатой государствен-
ной пошлины и с судебными издержками, злоупотребления правами в сфере до-
казывания, злоупотребления правами при обеспечении иска и др. [2]. 

Способов ЗПП великое множество, одни способы наиболее часто встреча-
ются в производстве, другие наоборот – реже. Следует учесть, что на сегодняшний 
момент подача апелляционной жалобы является одним из основных способов зло-
употребления процессуальным правом с целью затягивания вступления судебного 
акта в законную силу. Для того, чтобы минимизировать злоупотребление процес-
суальным правом необходимо принимать конкретные меры.  

ИИ как способ борьбы с ЗПП.  
Во-первых, на наш взгляд, верным решением будет ввести предваритель-

ную оценку апелляционной жалобы на предмет выявления злоупотребления со 
стороны истца или ответчика, которую в свою очередь будет выполнять Искус-
ственный интеллект (далее – ИИ). Необходимо учесть, что возможность оптими-
зации нагрузки на судебную систему за счет внедрения технологий ИИ обсужда-
ется довольно часто. Искусственный интеллект – одно из прогрессивных направ-
лений, ориентированных на дополнение человеческой деятельности, но не заме-
няющих ее полностью. Причем уже в некоторых странах Евросоюза, США, Китае 
уже применяются программы ИИ в качестве дополнительного инструментария 

 
1Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 05.08.2019 по делу №Ф-60-

25103/2018 // Картотека арбитражных дел. 
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для систематизации, поиска и анализа данных. Так, в Китае запущена специальная 
государственная программа по интеграции ИИ в правосудие, с его помощью рас-
смотрены первые гражданские и уголовные дела; с недавнего времени в США, а 
также в странах Евросоюза соответствующие технологии являются для судебного 
производства официальным вспомогательным механизмом. 

Что же будет проверять ИИ в апелляционной инстанции РФ? 
1. Отвечает ли поданная апелляционная жалоба требованиям, установлен-

ным действующим отечественным процессуальным законодательством. Было ли 
устранение этих недостатков незадолго до окончания срока, предоставленного 
судом. Соответственно для того, чтобы ИИ «отметил» данную жалобу, должны 
иметь место два обстоятельства: жалоба должна быть подана с дефектом и этот 
порок был устранен в последние дни срока. 

2. Совпадают ли доводы апелляционной жалобы с доводами первоначаль-
ного искового заявления.  

3. Содержатся ли указания в апелляционной жалобе надуманных основа-
ний для отмены или изменения судебного акта. Верховный Суд Российской Фе-
дерации толкует понятие надуманных требований как требований, разрешенных 
вступивших в законную силу постановлением1.После выявления данных момен-
тов те, жалобы, которые подпадают под указанные критерии, будут числиться в 
системе с определёнными отметками.  

В подтверждение своей позиции хочется упомянуть, что искусственный 
интеллект, выполняя данные функции, не будет заменять судью. Так как оче-
видно, что искусственный интеллект как составляющая новых программных 
продуктов не сможет вынести справедливое решение, как это сделает живой су-
дья. Но упростить работу судьи и косвенно уменьшить злоупотребления правом 
ИИ может.  

Во-вторых, автор поддерживает научную позицию о том, чтобы ввести 
апелляционный штраф за злоупотреблением правом [3]. В обоснование своей по-
зиции хочется, отметить, что введение апелляционного штрафа не толькопозво-
лит разрешить проблему необоснованного обжалования решения суда, но также 
искоренит попытки отложения решения вступления в законную силу.  

В-третьих, хорошим нововведением будет являться переход на формиро-
вание полностью электронных дел в судах, без дублирования материалов дел на 
бумажном носителе. В свою очередь это позволит сэкономить значительные 
суммы бюджетных средств, которые тратятся на пересылку дел между инстан-
циями, на распечатку документов, поступивших в суд в электронном виде, сде-
лает возможным работу с делом несколькими лицами одновременно, ускорит по-
иск материала. 

Одновременное введение современных технологий и апелляционного 
штрафа позволит минимизировать подачу необоснованных обращений в суд 
апелляционной инстанции, сэкономить бюджетные средства, а также уменьшить 
нагрузку на судей вследствии оптимизации всего процесса. 

 
1Определение Верховного Суда Российской Федерации от 17.01.2017 №36-КГ16-26 // 

Доступ из инф.-справ. системы СПС Консультант Плюс. 
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Справедливо упомянуть и то, что апелляционная инстанция часто отме-
няет или изменяет решение суда первой инстанции ввиду несоответствия реше-
ния требованиям законности и обоснованности. Согласно статистике, размещен-
ной на сайте Судебного Департамента более 50% отменных иизмененных реше-
ний, было вынесено в судах апелляционной инстанции. Рассмотренные стати-
стические данные указывают на то, что далеко не все апелляционные жалобы 
поданы со злоупотреблением процессуальным правом.  

По результатам исследования автор отмечает, что на сегодняшний день 
апелляционная жалоба является самым распространенным способом злоупо-
требления процессуальным правом в нашей стране. ЗПП не только нарушает 
нормы гражданского процессуального права, но и прямо посягает на интересы 
правосудия, выразителем которых является суд. Суд апелляционной инстанции 
является непосредственным и основным «потерпевшим» от недобросовестных 
действий субъекта. Для эффективной борьбы со злоупотреблением процессуаль-
ным правом нужен комплексный подход, который включает в себя определен-
ные способы, отвечающие тенденциям цифровизации. 
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Институт доказывания имеет важное значение в арбитражном процессе. 

Через данный институт реализуется один из важнейших принципов арбитраж-
ного судопроизводства – принцип состязательности сторон. Арбитражный суд 
определяет предмет доказывания, то есть – это те обстоятельства, при исследо-
вании которых суд должен вынести законное и обоснованное решение. После 
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установления всех обстоятельств происходит распределение обязанности по до-
казыванию. Разрешение спора во многом зависит от выполнения сторонами этой 
обязанности. И проблемы, которые есть в данном институте, затрудняютразре-
шение спорной ситуации. Поэтому на основе проведенного в данной статье ана-
лиза были разработаны возможные пути решения таких проблем. 

Ключевые слова: арбитражный процесс; доказывание; доказательства; су-
допроизводство; арбитражный суд; состязательность. 

 
Институт доказывания занимает центральное положениев арбитражном 

процессе. Для разрешения возникшего конфликта, защиты нарушенных или 
оспариваемых прав и законных интересов, восстановления этих нарушенных 
прав, арбитражный суд должен правильно установить те обстоятельства, кото-
рые впоследствии будут доказывать стороны, правильно применить нормы ма-
териального права к этим обстоятельствам. 

Разные авторы по-разному определяют, что такое доказывание. Одно из 
понятий гласит следующее: доказывание – это строго регламентированная дея-
тельность суда, лиц, участвующих в деле, по установлению и исследованию об-
стоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела и вынесе-
ния законного и обоснованного судебного акта [1, с. 154]. 

Процесс доказывания осуществляется различными субъектами, каждый из 
которых выполняет определенные за ним обязанности. Среди таких субъектов 
выделяют суд и лиц, участвующих в деле [2, с. 95]. 

Доказывание предполагает наличие предмета. Понятие предмета доказы-
вания законодательно не закреплено, однако его можно вывести при помощи 
анализа действующих норм арбитражного процессуального законодательства, в 
частности статьи 64 и 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее – АПК РФ). Итак, предмет доказывания –юридические факты, 
которые подлежат доказыванию в арбитражном процессе, обосновывают требо-
вания и возражения лиц, участвующих в деле, имеют значение для правильного 
рассмотрения дела по существу и вынесения законного и обоснованного реше-
ния суда. 

Одним из основополагающих принципов судопроизводства различных от-
раслей права, в том числе и арбитражного процессуального права, является со-
стязательность. Данный принцип закреплен в АПК РФ, в соответствии с которым 
судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательно-
сти: лица, участвующие в деле, вправе знать об аргументах друг друга до начала 
судебного заседания. Каждому лицу, участвующему в деле, гарантируется право 
предоставлять доказательства арбитражному суду и другой стороне по делу, 
обеспечивается право заявлять ходатайства, высказывать свои доводы и сообра-
жения, давать объяснения по всем возникающим в ходе рассмотрения дела во-
просам, связанным с предоставлением доказательств1. 

 
1Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ 

(ред. от 07.10.2022) [Электронный ресурс]. URL:http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 
07.10.2022). 
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Процесс доказывания неразрывно связан с доказательствами, поскольку 
только с помощью них возможно установить фактическую сторону дела и разре-
шить спор по существу. 

С переходом общества от индустриального к постиндустриальному семи-
мильными шагами начали развиваться технологии. То, что раньше невозможно 
было и представить, то сейчас это вполне реализуемо. В наше время пользуются 
огромной популярностью различные социальные сети, в которых люди проводят 
большое количество времени: общаются, переписываются, обмениваются фото 
и видео и так далее. И с развитием таких соцсетейв процессе доказывания появ-
ляется такая проблема, как признание электронных доказательств. 

АПК РФ, а именно часть 3 статьи 751, выделяет в качестве письменных 
доказательств электронные документы.В соответствии с данной статьей элек-
тронные документы бывают двух видов: 

1. Документы, полученные посредством факсимильной, электронной или 
иной связи, в том числе с использованием информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», то есть простые, электронные копии документов, элек-
тронные переписки и так далее. 

2. Документы, подписанные электронной подписью. 
Также данные доказательства закрепляются в Гражданском кодексе Рос-

сийской Федерации, Федеральном законе от 27.07.2006 года № 149-ФЗ «Об ин-
формации, информационных технологиях и о защите информации». 

Проблема признания электронных доказательств заключается в сложности 
подтверждения их достоверности, так как нет законодательного закрепления по-
рядка признания цифровых доказательств. Однако, анализируя практику, можно 
выделить некоторые критерии достоверности, к которым относят, в частности: 

• Читаемость документа. 
• Наличие всех необходимых реквизитов. 
• Сохранность в первоначальном виде, которая закрепляет принцип це-

лостности и полноты электронного доказательства, и другие. 
Определенные сложности возникают с признанием электронных перепи-

сок. Судебная практика по данному вопросу заключается в следующем: 
Во-первых,для признания электронной переписки в качестве надлежащего 

доказательства, необходимо, чтобы можно было достоверно установить, от кого 
исходило сообщение и кому направлялось2. 

Во-вторых, некоторые суды устанавливают, чтодля удостоверения перепи-
сок по электронной почте письма должны быть подписаны уполномоченным на 
то лицом. Например, стороны заключили договор на оказание услуг (маркетин-
говых исследований). Условия проведения исследования и цена услуг были со-
гласованы сторонами в переписке по электронной почте. Суд указал, что для 

 
1Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ 

(ред. от 07.10.2022) [Электронный ресурс]. URL:http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 
07.10.2022). 

2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении су-
дами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Феде-
рации» [Электронный ресурс]. URL:http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 07.10.2022). 
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признания договора заключенным путем обмена по электронной почте необхо-
димо установить факт ведения переписки лицом, которое является законным 
представителем соответствующей стороны, то есть уполномоченным лицом на 
заключение договора. Между тем, документы, подтверждающие полномочия 
лица, который вел переписку от имени ответчика, в материалах дела отсут-
ствуют, следовательно, представленная истцом переписка не может рассматри-
ваться в качестве допустимого доказательства наличия заключенного договора, 
так как не свидетельствует о возникновении обязательств ответчика по оплате 
якобы выполненных работ1. 

В-третьих, некоторые суды предусматривают нотариальный порядок удо-
стоверения таких переписок, например: стороны заключили договор поставки. 
Компания сообщила Обществу о невозможности поставки в предусмотренные 
договором сроки и в одностороннем порядке предлагает новые сроки, которые 
также не были соблюдены. Данные письма были отправлены Компанией с офи-
циального адреса электронной почты, что подтверждается в том числе нотари-
альным протоколом осмотра письменного доказательства, которым засвидетель-
ствован осмотр электронного почтового ящика Общества и подтверждено нали-
чие и содержание писем, полученных Обществом от Компании с официального 
адреса электронной почты последней. При этом в пункте договора стороны при-
знали юридическую силу сообщений, полученных по электронной почте2. 

Таким образом, данную проблему можно решить путем законодательного 
закрепления порядка, условий, оснований, критериев признанияэлектронных до-
казательств. 

С появлением вируса Covid-19 в мире начали развиваться дистанционные 
технологии. Повсеместно стали применять различные приложения для дистан-
ционной учебы, работы, судебных заседаний. Если раньше люди не могли даже 
представить, что, не выходя из дома, можно «выйти» на учебу, работу, поучаст-
вовать в судебном заседании, то сейчас это вполне возможно. Данные техноло-
гии несомненно имеют свои плюсы: в период болезни, распространения заболе-
ваний, вирусов, во время плохой погоды, и даже просто в дни между официаль-
ными выходными можно спокойно делать свои дела, учиться, работать прямо из 
дома; нет дополнительных затрат на еду, проезд и так далее; человек, который 
находится в другом субъекте нашей страны, может подавать исковые заявления, 
ходатайства и иные процессуальные документы, сидя за своим ноутбуком, 
например, через систему КАД «Арбитр», что несомненно очень удобно. 

Однако здесь также есть и свои минусы. В судах появилась такая возмож-
ность, как проведение ВКС (видеоконференцсвязь). В соответствии со статьей 
153.1 АПК РФ лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного про-
цесса имеют право ходатайствовать о проведении судебного заседания 

 
1 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 27 августа 2018 г. по делу 

№ А41-84219/2017 (ФАС МО) [Электронный ресурс]. 
URL:http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 07.10.2022). 

2 Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа (ФАС СЗО) от 27 сен-
тября 2019 г. по делу № А56-112073/2018 [Электронный ресурс]. 
URL:http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 07.10.2022). 
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дистанционно1.В данном случае возникает такая проблема, как неустойчивая ин-
тернет-связь, из-за чего участники ВКС могут отключиться от конференции не 
по своей вине. Так, суд на основании жалобы стороны, не принявшей участие в 
заседании суда из-за технического сбоя системы ВКС, отменил решения ниже-
стоящих инстанций, отметив, что в силу закрепленного в ст. 8 АПК РФ принципа 
равноправия сторон суд не вправе своими действиями ставить какую-либо из 
сторон спора в преимущественное положение, равно как и умалять права одной 
из сторон, должен создавать условия для всестороннего и полного исследования 
доказательств, установления фактических обстоятельств и правильного приме-
нения законов и иных нормативных правовых актов при рассмотрении дела2. 

Также при применении ВКС могут возникнуть проблемы с предоставле-
нием письменных доказательств, так как в соответствии с АПК РФ суд вправе 
потребовать от сторон предоставление оригиналов документов, копии которых 
были поданы ими в электронном формате. Несомненно, предоставление таких 
документов с использованием дистанционных технологий предполагается за-
труднительным, и это способно создать такую проблему, как допустимость до-
казательств, представляемых сторонами. 

Таким образом, после проведенного анализа можно понять, что в процессе 
доказывания есть свои недостатки, которые требуют своего разрешения.Произ-
вести это можно путем внесения изменений в законодательстве. Например, на 
данном этапе слабо развито законодательствоо применении дистанционных тех-
нологий при осуществлении правосудия и об электронных документах.Также 
может быть произведено модернизирование материально-технической базы су-
допроизводства и организационное обеспечение деятельности суда, в том числе 
установление более устойчивой и мощной интернет-связи для беспрерывного и 
беспрепятственного проведения дистанционных судебных заседаний.Институт 
доказывания, как и многие другие институты, находятся на этапе развития. Осо-
бенно это стало ощущаться с появлением различных современных технологий, в 
том числе дистанционных. В процессе развития институт доказывания может 
сталкиваться с некоторымипроблемами. Но при их преодолении он будет совер-
шенствоваться и становиться лучше. 
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В статье рассматривается возможность внедрения инновационных техно-

логий в гражданское и арбитражное судопроизводства, запрос на которые, без 
сомнений,  актуален в современном мире. Целью работы является анализ имею-
щихся проблем цифровизации судопроизводства и поиск их решения при по-
мощи, в том числе, использования технологий искусственного интеллекта. Ис-
следование позволило изучить уже введенные и успешно действующие новше-
ства, а также выявить элементы, которые можно привнести в современное граж-
данское и арбитражное судопроизводства. По результатам  исследования сделан 
вывод о необходимости внедрения инновационных технологий в современное 
судопроизводство, но вводить их следует с предельной осторожностью.   

Ключевые слова: цифровизация, искусственный интеллект, гражданское 
судопроизводство, информационные технологии, судебное заседание, автомати-
зация. 

 
Время, в котором мы живём, отличается бурным развитием информацион-

ных технологий, которые, несомненно, влияют на жизнь каждого из нас и госу-
дарства в целом. Данные процессы находят отражение и в системе правового ре-
гулирования государственной и общественной жизни, в том числе в деятельно-
сти судов. Необходимость внедрения и использования информационных техно-
логий в судопроизводстве обусловлена необходимостью улучшения его качества 
и доступности.  

Употребляя термин «цифровизация», необходимо дать его определение. 
Цифровизация – это внедрение цифровых технологий в разные сферы жизни для 
повышения её качества. В области искусственного интеллекта и робототехники 
цифровизация рассматривается, как «замена аналоговых систем сбора и обра-
ботки данных технологическими системами, которые генерируют, передают и 
обрабатывают цифровой сигнал о своём состоянии» [1]. Суть цифровизации за-
ключается в переводе информации в более доступную цифровую среду, где её 
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проще проанализировать и в дальнейшем использовать. Это и многое другое свя-
зано с четвёртой промышленной революцией, которая получила название «Ин-
дустрия 4.0». Она представляет собой переход на полностью автоматизирован-
ное цифровое производство, управляемое интеллектуальными системами в ре-
жиме реального времени в постоянном взаимодействии с внешней средой1. 

Впервые о внедрении информационных технологий для ускорения граж-
данского судопроизводства упомянуто в п. 2 Концепции судебной реформы 
РСФСР2. В данном документе было заявлено о необходимости ускорения дело-
производства с помощью внедрения информационных технологий3. 

В последующем,  в 2006 году была указана необходимость создания систем 
по размещению необходимой информации в сети Интернет, внедрению автома-
тизированных систем в деятельность судебных органов, ведению аудиозаписи 
судебного заседания, формированию информационных ресурсов правовой базы 
и созданию открытых банков судебных решений4. 

Существующая на сегодняшний день направленность на цифровизацию 
правовых отношений с помощью развития информационных технологий нашла 
отражение в Стратегии развития информационного общества в Российской Фе-
дерации на 2017-2030 годы. 5  

На данный момент существуют информационные системы, которые уже  
внедрены и активно используются судами РФ в рамках осуществления ими граж-
данского и арбитражного судопроизводства.  

Во-первых, это государственная  автоматизированная система РФ «Право-
судие» – территориально распределенная автоматизированная информационная 
система, предназначенная для формирования единого информационного про-
странства судов общей юрисдикции и системы Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации. Цель создания данной системы – 
стремление осуществить комплексную автоматизацию всех функциональных за-
дач. Благодаря этой системе часть рутинных функций суда не только автомати-
зируется, но и выполняется автоматически. ГАС «Правосудие» стала первой ин-
формационной системой в России, которая включила в себя все суды РФ и 

 
1См.: Четвертая промышленная революция: популярно о главном технологическом от-

крытии 21 века  [Электронный ресурс]. URL: https://www.tadviser.ru/index.php/ (дата обраще-
ния 24.10.2022). 

2 Концепции судебной реформы РСФСР .Утв. Постановлением Верховного Совета 
РСФСР от 24 октября 1991 г. // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. № 44. Ст.1435 [Электрон-
ный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

3 Раздел 10 «Материально-техническое обеспечение судов» Концепции судебной ре-
формы РСФСР // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. № 44. Ст.1435 [Электронный ресурс]. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

4 Раздел 1 и 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 21 сентября 
2006 г. №583 «О федеральной целевой программе развития судебной системы России на 2007-
2011 годы» // Собрание законодательства РФ, 09.10.2006, № 41, ст. 4248. 

5 Указ Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «О стратегии развития информационного 
общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы» // Собрание законодательства РФ, 
15.05.2017, № 20, ст. 2901. 
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обеспечила доступ граждан к деятельности судов.1 В системе Арбитражных су-
дов РФ функционирует аналогичный сервис «Мой арбитр».2 

Во-вторых, это использование видеоконференцсвязи в судебных процес-
сах3. Видеоконференцсвязь (ВКС) – это способ осуществления процессуальных 
действий с помощью использования программно-технических средств передачи 
аудио- и видеоинформации по каналам связи. Видеоконференцсвязь позволяет 
гражданину участвовать в судебном заседании, не приезжая в суд, находящийся 
в другом городе или субъекте страны. Зачастую данный способ широко приме-
няется при рассмотрении дел кассационной инстанции. Для рассмотрения дела в 
Кассационном суде РФ гражданину необходимо явиться в указанный суд, а он, 
как правило, находится на значительном расстоянии. Тогда районный суд, где 
рассматривалось дело по первой инстанции, обязан осуществить проведение ви-
деоконференцсвязи по просьбе сторон. Таким образом, использование видеокон-
ференцсвязи помогает гражданам избежать лишних передвижений, что было 
особенно актуально в период пандемии коронавируса. 

Однако у данной системы есть недостаток, который выражается в том, что 
для того, чтобы гражданин мог участвовать в судебном заседании посредствам 
видеоконференцсвязи, ему в любом случае необходимо явиться в какой-либо 
суд, что не отвечает современным информационным возможностям. В последнее 
время было найдено решение и этой проблемы. Так, в российских арбитражных 
судах уже более двух лет функционирует система онлайн-заседаний, толчком 
для возникновения которых также стала пандемия коронавируса.4 В отличие от 
привычной видеоконференцсвязи, онлайн-процессы позволяют подключаться к 
слушанию из любой точки мира, а не только из здания суда. Это существенно 
экономит время и денежные ресурсы. Однако есть существенная проблема – это 
фактическая нехватка оборудования для проведения видеоконференцсвязи или 
онлайн-заседаний. Ярким тому примером является случай, произошедший в Ар-
битражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области, когда при рассмот-
рении дела, связанного с нарушением интеллектуальных прав, суд не смог удо-
влетворить ходатайство стороны об использовании видеоконференцсвязи из-за 
отсутствия такой технической возможности.5 Зал, оборудованный необходимой 
аппаратурой, был занят другим судьей. Это далеко не единичный случай. Как 

 
1 Портал технической поддержки ГАС «Правосудие» [Электронный ресурс]. URL: 

https:// techportal.sudrf.ru/?id=234 (дата обращения 25.10.2022) 
2 См.: Мой Арбитр [Электронный ресурс]. URL: https://my.arbitr.ru/#index (дата обраще-

ния 03.11.2022) 
3 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ 

(ред. от 07.10.2022) [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс». 

4 См.: Арбитражные суды проводят заседания онлайн // Арбитражная практика для 
юристов [Электронный ресурс]. URL: https://www.arbitr-praktika.ru/article/2539-arbitrajnye-
sudy-provodyat-zasedaniya-onlayn (дата обращения 30.10.2022) 

5Определение Суда по интеллектуальным правам от 19.02.2018 по делу № СИП-
727/2017 «О назначении судебного разбирательства по делу» [Электронный ресурс]. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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правило, в судах имеется лишь один зал, оснащённый специальной аппаратурой, 
этого, разумеется, недостаточно.  

В-третьих, это возможность электронного обращения в суд. На сегодняш-
ний день исковое заявление гражданин может подать через сайт ГАС «Правосу-
дие», «Мой Арбитр», сайт суда и, с недавних пор, через портал «Госуслуги». Это 
позволяет гражданам обратиться в суд, не выходя из дома, что также было осо-
бенно актуально в период пандемии коронавируса, когда действовал режим са-
моизоляции. Данные сервисы делают обращение в суд для граждан более про-
стым и удобным. 

В-четвёртых, это использование сети «Интернет» в отправлении извеще-
ний о дате назначения судебного заседания1. Электронная форма судебных изве-
щений ускоряет работу суда, позволяя секретарю судебного заседания делать 
свою работу качественнее и быстрее, так как теперь отсутствует необходимость 
отправлять извещения почтой или обзванивать участников судебного заседания 
посредствам телефонной связи.  

С этим связано еще одно нововведение. Это – электронная подпись судьи, 
без которой невозможно отправление повесток с помощью сети «Интернет».2 
Возможность использования электронной подписи в России появилась в 2002 
году, в судебной системе же стала активно применяться лишь с 2012 года. Элек-
тронная подпись является цифровым аналогом собственноручной подписи, это 
набор определённых символов. С её помощью может осуществляться электрон-
ный документооборот, в том числе и в судах.  

В-пятых, это система автоматизированного протоколирования судебных 
заседаний, которая создана в Верховном суде РФ.3 Для этого установлены си-
стемы технической фиксации судебных процессов «IS Mechanics SRS Femida».4 
Данные системы позволяют  цифровую звукозапись всех событий в зале суда 
с привязкой к хронологии событий, а также регистрацию событий, происходя-
щих в зале суда. Кроме того, эти системы упорядочивают работу секретарей 
в рамках единой системы делопроизводства, предоставляют им удобный инстру-
мент для составления текстового протокола в цифровом виде. Это позволяет по-
высить качество работы секретарей судебного заседания и всего суда в целом. 
Важно, чтобы в ближайшее время данная система была установлена во всех су-
дах РФ, что позволило бы снизить нагрузку на судей и секретарей судебного за-
седания, избавило бы от бумажной волокиты.  

Говоря о статистике применения инновационных технологий в судопроиз-
водстве и заинтересованности в этом граждан, можно привести некоторые цифры.  

 
1 «Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» от 14.11.2002 # 138-

ФЗ (ред. от 07.10.2022) [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 

2 Федеральный закон «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ (ред. от 
14.07.2022) // Парламентская газета, № 17, 14.04.2011. 

3 Верховный суд РФ [Электронный ресурс]. URL:  https://www.vsrf.ru/about/info/ sys-
tems/record_court_sessions/ (дата обращения 24.10.2022) 

4 См.: Автоматизированное протоколирование [Электронный ресурс]. URL:   https://in-
forser34.ru/ avtomatizirovannoe-protokolirovanie.html (дата обращения 03.11.2022) 
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Так, по итогам 2021 года более 3,8 млн процессуальных документов было подано 
в суды в электронном виде, а количество обращений пользователей к ГАС «Пра-
восудие» превысило 2,5 млрд. Все чаще в судебных заседаниях используется ви-
деоконференцсвязь – около 350 тысяч судебных заседаний. Суды активно перехо-
дят на электронное уведомление участников судопроизводства – электронными 
письмами и СМС-сообщениями. Количество разосланных СМС в этом году пре-
высило 23 млн.1 Не так давно Белгородский областной суд перешел на 100-про-
центное изготовление судебных актов в форме электронных документов по граж-
данским и административным делам.2 Кроме того, с конца января 2020 года в те-
стовом режиме в Арбитражном суде Ямало-Ненецкого автономного округа начал 
работать пилотный проект, позволяющий сторонам по судебному разбиратель-
ству знакомиться с материалами дела в электронном виде.3 Так, гражданам предо-
ставляется доступ  к документам, которые поступили в электронном виде через 
систему «Мой арбитр», а также бумагам, отсканированным канцелярией суда и к 
аудиозаписям судебных заседаний. 

Также в декабре 2019 года Виктор Момотов,  председатель Совета судей 
РФ, объявил о разработке сервиса «Правосудие-онлайн» в рамках уже существу-
ющей  системы «ГАС-Правосудие»4. Кроме дистанционной подачи документов 
в суды планируется онлайн-участие в заседаниях с использованием биометриче-
ской системы идентификации участников процесса. В будущем планируется по-
явление полностью оцифрованной инфраструктуры судебных заседаний. 

 «В связи с востребованностью дистанционной формы подачи в суды про-
цессуальных документов с 28 августа текущего года (2022 года) официально 
предусмотрена возможность обращения в суды через многофункциональные 
центры предоставления государственных и муниципальных услуг в соответ-
ствии с принципом одного окна», – сообщил председатель Верховного суда РФ 
Вячеслав Лебедев5.  

Мы можем наблюдать развитие информационных систем и их внедрение в 
судопроизводство на примере других стран. В мире разработано множество сер-
висов на основе искусственного интеллекта, которые способствуют оптимиза-
ции судопроизводства. К их числу можно отнести урегулирование споров в ре-
жиме онлайн, различные поисковые системы прецедентного права, смарт-суды, 
«чат-боты» для информирования сторон в судебном процессе. Хартия, принятая 

 
1 См.: Глава ВС РФ рассказал о цифровой трансформации российского правосудия // 

СМИ для юристов и о юристах [Электронный ресурс]. URL: https://legal.report/glava-vs-rf-
rasskazal-o-czifrovoj-transformaczii-rossijskogo-pravosudiya/ (дата обращения 25.10.2022) 

2 См.: Белгородский областной суд перешёл на электронные судебные акты по граж-
данским и административным делам // Адвокатская газета [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.advgazeta.ru/novosti/belgorodskiy-oblastnoy-sud-pereshel-na-elektronnye-sudebnye-
akty-po-grazhdanskim-i-administrativnym-delam/ (дата обращения 25.10.2022) 

3 См.: Арбитражные суды становятся технологичнее [Электронный ресурс]. URL: 
https://pravo.ru/news/218621/ (дата обращения 06.11.2022) 

4 См.: Глава Совета судей объяснил, как должна проходить цифровизация правосудия 
[Электронный ресурс]. URL: https://pravo.ru/news/216623/ (дата обращения 06.11.2022) 

5 См.: Иски в суд можно подавать через МФЦ // Российская газета [Электронный ре-
сурс]. URL: https://rg.ru/2022/09/21/budem-zhalovatsia.html (дата обращения 25.10.2022) 
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Европейской комиссией по эффективности правосудия, устанавливает основные 
принципы использования искусственного интеллекта в судебной системе1. 

Так, в Сингапуре действует электронная платформа, благодаря которой 
стороны могут выйти в сеть и разрешить свой спор с помощью медиатора-волон-
тёра2. Судья в данном процессе не участвует, а решение, принятое сторонами, 
также генерируется онлайн. В Великобритании многие семейные споры разре-
шаются онлайн на электронных платформах.3 Если супруги хотят расторгнуть 
брак, и у них нет существенных споров по поводу имущества или определения 
места жительства детей, то они вправе осуществить это путём обращения в 
«электронный суд» и получить решение суда, не выходя из дома. Практика ра-
боты интернет-судов широко применяется и в Китае. 

 На данный момент в Великобритании и США большинство гражданских 
дел рассматривается онлайн без явки сторон в суд. Кроме того, существует спе-
циальная программа, которая помогает людям структурировать свои требования 
в их исках4. В нашей стране данная система также могла бы быть востребована, 
так как зачастую люди, которые обращаются в суд, не в силах верно сформули-
ровать свои требования и составить надлежащим образом исковое заявление. 
Данная электронная программа оказала бы существенную помощь в этом во-
просе, что также имело бы благоприятные последствия и для суда, так как пра-
вильно сформулированный иск будет сразу принят к судопроизводству и не по-
требует дополнительных уточнений.  

Одним из направлений в применении искусственного интеллекта является 
внедрение системы блокчейн в судебной деятельности. Блокчейн – это распреде-
ленная база данных, которая содержит информацию обо всех транзакциях, прове-
денных участниками системы. Использование блокчейна упрощает поиск данных, 
обеспечивает быстрый доступ к необходимой информации, создаёт единую си-
стему для всех документов, делает проще ведение реестров. Данная система при-
меняется в Швеции, США, Грузии, Китае и ряде других стран. В России постепенно 
также происходит внедрение блокчейна. Так, данная технология была применена в 
работе Суда по интеллектуальным правам человека5. 

 
1 Европейская этическая хартия об использовании искусственного интеллекта в судеб-

ных системах и окружающих её реалиях. Принята на 31-м пленарном заседании ЕКЭП (Страс-
бург, 3-4 декабря 2018 года) [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 

2 См.: Сингапурская конвенция [Электронный ресурс]. URL: https://iqdecision.com/sin-
gapurskaja-konvencija/ (дата обращения 06.11.2022). 

3 См.: Альтернативное разрешение споров в Англии  [Электронный ресурс]. URL: 
https://platforma-online.ru/media/detail/alternativnoe-razreshenie-sporov-v-anglii-i-uelse-trendy-i-
keysy/ (дата обращения 06.11.2022) 

4 См. : Online Dispute Resolution for Low Value Civil Claims [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.judiciary.uk/guidance-and-resources/online-dispute-resolution-for-low-value-civil-
claims-2/ (дата обращения 06.11.2022) 

5 Российский Суд по интеллектуальным правам впервые использовал в работе техноло-
гию блокчейн [Электронный ресурс]. URL: https://pro-blockchain.com/rossiyskiy-sud-po-
intellektual-nym-pravam-vpervyye-ispol-zoval-v-rabote-tekhnologiyu-blokcheyn (дата обращения 
30.10.2022) 
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Однако останавливаться на достигнутом не стоит. Необходимо и далее раз-
вивать судопроизводство, внедряя в него современные информационные си-
стемы, например, такие как вышеназванный блокчейн. Так, имеет место быть ис-
пользование технологий блокчейна в гражданском процессе. Для этого, напри-
мер, можно было бы фиксировать все мотивы решений и их резолютивные части 
в системе распределенных реестров. Технологии блокчейн позволят публично 
зафиксировать момент вынесения решения судьи и его мотивы, что поможет при 
рассмотрении дела уже в апелляционной инстанции. Также блокчейн может ав-
томатически рассчитать результат рассмотрения дела в любой инстанции. Дан-
ный механизм подойдёт для проверки вынесенных решений в первой, апелляци-
онной и кассационной инстанциях, что позволит обеспечить наибольшую точ-
ность и минимизирует риск ошибки, вынесения неправильного, несправедливого 
решения. Также это позволит снизить риск коррупции, личной заинтересованно-
сти судьи в исходе дела и т.д.  

Появился ещё один новый термин, новейшая разработка, напрямую свя-
занная с внедрением искусственного интеллекта, – машиночитаемое право. Экс-
перты из г. Сколково (РФ)  создали специальную Концепцию развития техноло-
гий машиночитаемого права, которая была утверждена Правительственной ко-
миссией в 2021 году1. Машиночитаемое право включает в себя нормы права, ко-
торые изложены на формальном языке – на языках программирования и разметки 
текста, применимых для ЭВМ. Машиночитаемое право может включать набор 
юридически значимых метаданных, необходимых для формулирования и описа-
ния правовых норм в объеме, достаточном для решения практических задач, а 
также алгоритмы, применяемые для каких-либо форм работы с правовыми доку-
ментами или с нормами права. Благодаря этим технологиям нормативные право-
вые акты будут переводиться  в компьютерный код. По мнению ученых, маши-
ночитаемое право будет востребовано в законотворчестве, судопроизводстве, 
при заключении сделок, стандартизации и сертификации. Благодаря машиночи-
таемому праву, например, искусственный интеллект сможет сопоставлять тек-
сты разных правовых актов и автоматически выдать юристам применяемые 
нормы. Ученые предполагают, что такое использование сможет преобразовать 
формальное описание норм и адаптировать сложные языковые конструкции не 
только для людей без специальных юридических знаний, но и для функциониро-
вания интеллектуальных систем в целом. Таким образом, машиночитаемое право 
будет оказывать благотворное влияние на развитие права и сможет улучшить де-
ятельность юристов. Уже сейчас нам необходимо проводить мониторинг прак-
тики применения искусственного интеллекта в судопроизводстве других госу-
дарств, анализировать возникающие там проблемы, возможные ошибки, разви-
тие законодательной базы для последующей интеграции искусственного 

 
1«Концепция развития технологий машиночитаемого права» (утв. Правительственной 

комиссией по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улуч-
шения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности, протокол от 
15.09.2021 № 31) [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс». 
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интеллекта в российский арбитражный и гражданский процессы уже с учетом 
мирового опыта [2]. 

В заключении хочется отметить, что широкое использование информаци-
онных технологий, несомненно, повышает эффективность правосудия. Нововве-
дения идут на пользу, ускоряя работу судов и избавляя от бумажной волокиты. 
Однако, говоря о внедрении искусственного интеллекта в судебный процесс, 
нужно быть осторожным, так как масштабное внедрение в судопроизводство ин-
формационных технологий не должно влиять на суть судебной деятельности, где 
решение всегда остаётся за судьей. Информационные технологии должны играть 
вспомогательную роль, помогая решать задачи правосудия, оптимизируя работу 
судов. А любые попытки полностью заменить судью системой искусственного 
интеллекта вряд ли могут быть воплощены в жизнь. Конечно, машина не подвер-
жена эмоциям, она не имеет друзей, родных, что обеспечивает её беспристраст-
ность. Однако судья обладает и другим качеством – человечность. Возрастные и 
стажевые требования к судье предполагают, что судья должен обладать житей-
ским и профессиональным опытом. Это никогда не станет присуще искусствен-
ному интеллекту. Именно поэтому деятельность по отправлению правосудия мо-
жет осуществлять только судья, а некоторые действия суда могут быть делеги-
рованы технологиям. 
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Цель исследования – определить как арбитражный кодекс развивается, его 

задачи в судебном судопроизводстве, какие необходимо внести изменения для 
устранения пробелов в правоприменении и его единстве. Рассмотреть проблемы, 
которые связаны с разным толкованием процессуального права в арбитражном 
процессе, а также рассмотреть иные процессуальные кодекса с целью в заимство-
вания процессуальных норм, которые отсутствуют в арбитражном процессуаль-
ном кодексе и введение которых пошло бы на благо, а также рассмотреть, как 
Конституционный Суд РФ повлиял на арбитражный процессуальный кодекс. Ис-
следование поможет рассмотреть, конкретные проблемы применения процессу-
ального права в арбитражном процессе, а также пути их решения на основе при-
нятых законов, нормативно-правовых документов и пояснении Конституцион-
ного суда Российской Федерации. 

Ключевые слова: Российская Федерация; Конституционный суд; верховен-
ство Конституции; право; Арбитражный процесс; Конституция; решения суда; 
государство; верховенство права; арбитражный процессуальный кодекс; по-
правки.  

 
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации, является 

относительно новым процессуальном кодексом, который был принят Государ-
ственной думой 14 июня 2002 года, одобрен Советом Федерации 10 июля 2002 
года и подписан Президентом Российской Федерации 24 июля 2002 года, всту-
пил в силу 1 сентября 2002 года. 

Задачами судопроизводства1 в арбитражных судах являются, обеспечение 
доступности правосудия, защита нарушенных или оспариваемых прав и закон-
ных интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономиче-
скую деятельность, а также прав и законных интересов Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в сфере 

 
1 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ 

(ред. от 07.10.2022) [Электронный ресурс].  URL: http://www. consultant.ru/ docu-
ment/cons_doc_LAW_37800/ (дата обращения: 12.10.2022). 
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предпринимательской и иной экономической деятельности, органов государ-
ственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, иных органов, 
должностных лиц в указанной сфере. 

Арбитражный процессуальный кодекс России, за последние десять лет по-
терпел значительные изменения, учитывающий международно-правовые стан-
дарты. Такое развитие арбитражного процесса способствует положительному 
росту судебной реформы в России.  

Можно вполне констатировать то обстоятельство, что судебно-арбитраж-
ная система состоялась, заняла свое место в общей судебной системе России, по-
строенной на принципах функционального, а не линейного единства.  

Согласно статье 18 Конституции России права и свободы человека и граж-
данина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, со-
держание и применение законов, деятельность законодательной и исполнитель-
ной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием. Поэтому 
в принятии нового АПК и проявляется та связь государства, права и отдельного 
человека, которая переводит конституционные положения о правозащитных 
функциях органов правосудия в плоскость их практической реализации путем 
создания рабочих механизмов, которые уже на конкретном уровне позволяют 
конкретному гражданину получить судебную защиту его прав и свобод, в дан-
ном случае - в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности 
[1]. 

В Российской Федерации, как и любой другой страны, имеется стремление 
к единой правоприменительной практики. 

На сегодняшний момент реализация единства судебной практики осу-
ществляется Верховным Судом РФ, в соответствии с действующим законода-
тельством (ст. 126 Конституции РФ, ФКЗ «О Верховном Суде РФ» от 05.02.2014, 
ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ, КАС РФ, КоАП РФ), осуществляется через толко-
вание норм права Пленумом, Президиумом, судебными коллегиями Верховного 
Суда РФ, которые обеспечивают единство применения норм права судебными 
органами. А также Постановлениями и определениями Конституционного Суда 
РФ. Пленум Верховного Суда РФ (ст. 5 ФКЗ «О Верховном Суде РФ») рассмат-
ривает материалы анализа и обобщения судебной практики и дает судам разъяс-
нения по вопросам судебной практики в целях обеспечения единообразного при-
менения законодательства РФ. 

Однако, несмотря на это, в действующем арбитражном процессуальном 
кодексе, отсутствует упоминание на обязательное соблюдение позиции, выра-
женной в Постановлениях и определениях Конституционного Суда РФ, а также 
в постановлениях Пленум Верховного Суда РФ. На практики суды стараются 
учесть их позицию, однако это происходит не всегда.  

Сегодня в Российской Федерации есть лишь один пункт, который бы со-
держал такое обязательство, а именно законодатель закрепляет такую норму в 
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пункте 2 статьи 310 Кодекса административного производства1 от 08.03.2015 
№ 21-ФЗ, где сказано «Неправильным применением норм материального права 
являются: неправильное истолкование закона, в том числе без учета правовой 
позиции, содержащейся в постановлениях Конституционного Суда Российской 
Федерации, Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Президиума 
Верховного Суда Российской Федерации». 

Пункт 5 Статьи 3 Арбитражного процессуального кодекса РФ, позволяет 
В случае отсутствия нормы процессуального права, регулирующей отношения, 
возникшие в ходе судопроизводства в арбитражных судах, арбитражные суды 
применяют норму, регулирующую сходные отношения (аналогия закона), а при 
отсутствии такой нормы действуют исходя из принципов осуществления право-
судия в Российской Федерации (аналогия права). 

При этом Конституционный Суд РФ, рассматривая аналогичную норму 
при проверке пункта 4 статьи 1 Гражданского процессуального кодекса РФ, ука-
зывает: Определение от 16.03.2006 № 76-О2 указал, что: «Применение аналогии 
закона обусловлено необходимостью восполнения пробелов в правовом регули-
ровании тех или иных отношений. Закрепление подобного права в части четвер-
той статьи 1 ГПК Российской Федерации вытекает из принципа самостоятельно-
сти судебной власти и является одним из проявлений дискреционных полномо-
чий суда, необходимых для осуществления правосудия, поскольку невозмож-
ность применения норм права по аналогии при наличии не урегулированных от-
ношений привела бы к невозможности защиты прав граждан и, в конечном итоге, 
к ограничению их конституционных прав. При применении такого рода аналогии 
суд не подменяет законодателя и не создает новые правовые нормы, действуя в 
рамках закона» [1]. 

Однако, применение аналогии права за частую судами не применяется.  
Подводя итоги, можно сделать следующий вывод: без дальнейшего разви-

тия арбитражного процессуального права, с учетом в заимствования норм, кото-
рые созданы для соблюдения единства правоприменительной практики, может 
складываться разная правоприменительная практика в зависимости от регионов.  

С течением времени и созданием механизмов для регулирования права со-
здаётся благоприятная среда, направленная на эффективность судебной, испол-
нительной и законодательной власти.  
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Основная цель гражданского судопроизводства – это защита нарушенных 

или оспариваемых прав, свобод, законных интересов. Производство по пере-
смотру судебных постановлений, вступивших в законную силу, по вновь открыв-
шимся или новым обстоятельствам представляет собой важный ключ на пути к 
общей цели судопроизводства. Однако на практике ввиду несовершенства зако-
нодательства достижение поставленной цели может быть затруднительным или 
даже невозможным. Целью настоящей работы является анализ некоторых суще-
ствующих проблем применения оснований для пересмотра судебных постанов-
лений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. Исследование позво-
лило выявить такую проблему, как отсутствие в законе существующего на прак-
тике основания для пересмотра постановлений, а также наличие в законодатель-
стве такой нормы, которая, напротив, не применяется.  

Ключевые слова: гражданский процесс; судебное решение; основания пе-
ресмотра; новые обстоятельства; судебное нормотворчество; судебная практика.  

 
Производство по пересмотру судебных постановлений, вступивших в за-

конную силу, по вновь открывшимся или новым обстоятельствам как самостоя-
тельная стадия гражданского процесса ставит своей целью выявление и установ-
ление судом обстоятельств, которые не были и не могли быть известны суду при 
рассмотрении дела, но обнаружение которых свидетельствует о неправильности 
вступившего в законную силу судебного постановления. Следовательно, воз-
можность лица обратиться в суд с заявлением о пересмотре судебного постанов-
ления, вступившего в законную силу, является гарантией осуществления права 
на судебную защиту, обеспеченное Конституцией Российской Федерации (далее 
– РФ). Однако на практике, ввиду несовершенства действующего гражданского 
процессуального законодательства, реализация данного права является невоз-
можной либо крайне затрудненной. Остановимся на двух основаниях для 
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пересмотрасудебных постановлений, вступивших в законную силу, по вновь от-
крывшимся или новым обстоятельствам, которые на сегодняшний день сложно 
применимы.  

Недобросовестное поведение одной из сторон спора как основание для пе-
ресмотра судебного постановления, вступившего в законную силу, не выделено 
в Гражданском процессуальном кодексе РФ. Однако в Определении Верховного 
Суда РФ от 11 марта 2021 г. № 306-ЭС20-16785 было сформулировано данное 
положение.  

Верховным Судом РФ была рассмотрена кассационная жалоба заявителя 
на определение Арбитражного суда Республики Татарстан от 16.09.2019, поста-
новление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.05.2020 и по-
становление Арбитражного суда Поволжского округа от 04.08.2020 по делу N 
А65-6755/2017. Как следует из указанных судебных актов, между истцом и от-
ветчиком был заключен договор купли-продажи ценных бумаг. Далее истец ссы-
лался на то, что позднее между ними было заключено соглашение о расторжении 
договора купли-продажи акций. Однако при разрешении обособленного спора 
по существу суд исходил из недоказанности самого факта существования согла-
шения о расторжении ввиду непредставления в материалы дела его ориги-
нала.После этого истец обратился с другим иском к ответчику, который в каче-
стве возражения на выдвинутое требование сослался на наличие соглашения о 
расторжении договора купли-продажи акций. Однако суды пришли к выводу, 
что осведомленность о действительном существовании соглашения о расторже-
нии не может являться вновь открывшимся обстоятельством.1 Верховный Суд 
РФ же не согласился с данным выводом, апеллируя к тому, что принцип право-
вой определенности не может защищать сторону, действовавшую недобросо-
вестно и умышленно создавшую видимость отсутствия ключевых доказательств, 
которые имели решающее значение для дела и могли позволить полноценно про-
вести судебное разбирательство.2 

Таким образом, Верховный Суд РФ указал, что в данном деле имелись ос-
нования для пересмотра, а именно – существенное для дела обстоятельство, ко-
торое не было и не могло быть известно заявителю.3 Однако, по моему мнению, 
использование данного основания является некорректным, поскольку указанное 
обстоятельство, как указывали и иные суды, было известно заявителю. Более 
того, в своем определении Верховный Суд РФ на этот вопрос так и не ответил, 
он лишь указал, что неверно сосредотачивать свое внимание на нем.  

Вместе с тем я не могу не согласиться с выводами Верховного Суда РФ и 
считаю, что ложь и недобросовестное, противоречивое поведение стороны 

 
1 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Россий-

ской Федерации от 11.03.2021 № 306-ЭС20-16785 (1,2) по делу № А65-6755/2017 [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/ 
cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=658413#xyqinJTKt3JttAen (дата обращения: 
08.10.2022). 

2 Там же.  
3Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ 

// Парламентская газета, № 140-141, 27.07.2002. 
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является юридическим фактом, выявление которых может послужить основа-
нием для пересмотра судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам [1, 
с. 1]. По моему представлению, данное обстоятельство необходимо сформули-
ровать как отдельное основание для пересмотра и закрепить в процессуальном 
законодательстве.  

Согласно Конституции РФ судьи независимы и подчиняются только Кон-
ституции Российской Федерации и федеральному закону1: формально юридиче-
ски судебная практика не является источником права в России, а это значит, что 
лицо может и не получить возможность воспользоваться правом на судебную 
защиту своих интересов по обозначенному Верховным Судом РФ основанию 
либо же оно может встретиться с большим числом препятствий в ходе его реа-
лизации. По мнению адвокатского сообщества, озвученная ВС РФ позиция мо-
жет расцениваться нижестоящими судами как частный случай, а не общее пра-
вило, поэтому не все попытки участников процесса, которые будут пытаться пе-
ресмотреть ошибочные, по их мнению, судебные акты с ее помощью, достигнут 
успеха [2, с. 1]. Считаю, что подобное судебное нормотворчество без дальней-
шего воплощения новых норм в законе является пагубной практикой для право-
вой системы страны.  

Также остановимся на пункте 5 части 4 статьи 392 Гражданского процес-
суального кодекса РФ – «определение либо изменение в постановлении Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации или постановлении Президиума Вер-
ховного Суда Российской Федерации практики применения правовой нормы, 
если в таком постановлении содержится указание на то, что сформулированная 
в нем правовая позиция имеет обратную силу применительно к делам со схо-
жими фактическими обстоятельствами»2. Согласно Конституции РФ обратная 
сила закона не применима, если таким образом устанавливается либо отягчается 
ответственность лица3. В Гражданском кодексе РФ также дается пояснение: 
«акты гражданского законодательства не имеют обратной силы и применяются 
к отношениям, возникшим после введения их в действие». Из этого правила есть 
исключение – это предусмотренная законом обратная сила нормы. Однако воз-
никает вопрос: может ли такая обратная сила применяться в гражданских (в уз-
ком смысле) правоотношениях? Это допустимо в отношениях лица и государства 
в лице его органов, органов местного самоуправления и т.д., допустимо тогда, 
когда речь идет об уголовных правоотношениях. Но если представить ситуацию, 
что обратная сила закона будет применена к гражданским правоотношениям, то 
в таком случае будут нарушаться основополагающие принципы гражданского 
права – равенство участников правоотношений, недопустимость вмешательства 

 
1Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 
6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 01.07.2020 № 11-ФКЗ) // Собрание 
законодательства РФ, 01.07.2020, № 31, ст. 4398. 

2Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ 
// Собрание законодательства РФ, 18.11.2002, № 46, ст. 4532. 

3Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 
// Собрание законодательства РФ, 01.07.2020, № 31, ст. 4398. 
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кого-либо в частные дела. Поэтому на данный момент, когда в Гражданском про-
цессуальном кодексе РФ отсутствует подраздел о регулировании производства 
по делам, возникающим из публичных правоотношений и когда существует са-
мостоятельный нормативный правовой акт в данной области – Кодекс админи-
стративного судопроизводства РФ – наличие такого основания пересмотра су-
дебного акта по вновь открывшимся или новым обстоятельствам не имеет прак-
тического смысла. По моему мнению, наличие в законе таких «неработающих» 
норм является отражением слабой юридической техники и требует доработки.  

Как указывает Верховный Суд РФ, институт пересмотра судебных актов 
по новым или вновь открывшимся обстоятельствам является чрезвычайным 
средством возобновления производства по делу и необходим для того, чтобы 
прекратить существование объективно ошибочных судебных актов1. Этот инсти-
тут является важной гарантией права на судебную защиту, однако в полной мере 
этот механизм не может быть использован ввиду несовершенства гражданского 
процессуального законодательства. Считаю, что на сегодняшний день нормы 
Гражданского процессуального кодекса РФ в этой части требуют внесения изме-
нений.  
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Автор анализирует современную тенденцию цифровой экономики и выде-

ляет вопрос цифровизации судебной системы, посредством внедрения искус-
ственного интеллекта в рамках реализации концепции электронного правосудия 
Российской Федерации. Целью работы является анализ составных частей кон-
цепции «электронный судья» в гражданском процессе на основе российского и 
европейского законодательства. Исследование способствовало установлению 
принципов использования искусственного интеллекта в судебной системе. 
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Мир шаг за шагом движется к цифровой экономике. Цифровая экономика 

меняет не только «интерфейс» экономики, но и ее суть, а вместе с тем оказывает 
влияние и на судебную систему. Как возникновение рыночной экономики в За-
падной Европе в Средние века «переместившись» с местных рынков в сельскую 
местность так и суд князей в централизованное судоустройство государства. 
Процесс глобализации способствовал переходу от национальных компаний пу-
тем транснационализации к международным корпорациям вместе с развитием 
международного судопроизводства. В результате процесса глобализации, миро-
вая экономика могла совершенствоваться только благодаря развитию информа-
ционных и телекоммуникационных технологий, лежащих в основе рыночной ин-
теграциии производственных систем, вместе с тем растет потребность цифрови-
зации судопроизводства. 

Сегодня, чтобы понять тенденции и закономерности мировой экономики, 
глобализации и роли цифровизации в них, необходимо рассмотреть тенденции и 
закономерности развития рыночных систем.  

Появление концепции электронного правосудия в Российской Федерации 
связано с принятием ряда законодательных актов, регулирующих использование 
документов в электронной форме в деятельности судов. 

Действуют для этого нормативно-правовые акты  федерального уровня – ре-
гулирующие акты, например: Государственная программа Российской Федерации 
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«Информационное общество (2011 – 2020 годы)», утвержденная Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 20 октября 2010 г. № 1815-р1 (основа-
тельно дополненная Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 
апреля 2014 г. № 3132) (заложили основу); продолжением развития стало принятие 
Стратегии развития информационного общества в России3, Указа президента «О 
развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации»4, а также Распоря-
жения Правительства РФ «Об утверждении Концепции развития регулирования от-
ношений в сфере технологий искусственного интеллекта и робототехники на пе-
риод до 2024 г»5 [5]; Программа «Цифровая экономика» (Правительство Россий-
ской Федерации в настоящее время работает над первыми двадцатью из пятидесяти 
трех нормативных актов, которые предстоит принять в ближайшие три года, 
направленных на реализацию этой Программы) и др.  

Нет никаких сомнений в том, что технология искусственного интеллекта 
способна обеспечить правильное решение различных юридических проблем в 
течение более короткого периода времени. Роботы с искусственным интеллек-
том способны оказывать значительную поддержку (в основном техническую) в 
работе и организации судов [1, с. 101-103].  

По сути, концепция «электронного судьи» – это процесс автоматизации 
правоприменения, для которого требуется довольно продвинутая технология, 
способная имитировать судебные решения. Но в то же время нет никакой гаран-
тии, что даже самые сложные системы, искусственный интеллект будут в состо-
янии стать ценной заменой «живым» судьям, по следующим причинам:  

1) сама концепция использования технологий для автоматизации примене-
ния имеет высокую социальную ценность, и, следовательно, любая ошибка при-
ведет к значительным социальным изменениям;  

2) многие правовые категории (например, «добросовестность», «чест-
ность» и т.д.), традиционно присущие гражданскому обороту, просто не могут 

 
1 Распоряжение Правительства РФ от 20 октября 2010 г. № 1815-р «О государственной 

программе Российской Федерации «Информационное общество (2011 – 2020 годы)» 1815-р // 
Собрание законодательства РФ.  2010. № 46. Ст. 6026. 

2 Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 313 «Об утверждении госу-
дарственной программы Российской Федерации «Информационное общество» // Собрание за-
конодательства РФ. 2014. № 18 (ч. II). Ст. 2159. 

3 Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203 «О Стратегии разви-
тия информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы» URL: 
http://government.ru/docs/all/111459/ (дата обращения: 10.10.2022). 

4 Указ Президента РФ от 10 октября 2019 г. № 490 «О развитии искусственного интел-
лекта в Российской Федерации» [Электроннный ресурс]. URL: 
http://static.kremlin.ru/media/events/files/ ru/AH4x6HgKWANwVtMOfPDhcbRpvd1HCCsv.pdf 
(дата обращения: 10.10.2022). 

5 Распоряжение Правительства РФ от 19 августа 2020 г. № 2129-р «Об утверждении 
Концепции развития регулирования отношений в сфере технологий искусственного интел-
лекта и робототехники на период до 2024 г.» [Электроннный ресурс].URL: 
https://www.economy. gov.ru/material/file/57ff642339b16c479b12030fb5f1b6e3/19082020_2129-
p.pdf (дата обращения: 10.10.2022). 
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быть достоверно оценены системой искусственного интеллекта из-за отсутствия 
критериев этики и морали в системе искусственного интеллекта;  

3) правовая аргументация в судебном решении напрямую зависит от чело-
веческих навыков, которые уникальны; искусственный интеллект не в состоянии 
оценить доказательственную ценность любых судебных доказательств;  

4) система искусственного интеллекта неспособна интерпретировать за-
кон, тем более осуществлять телеологическую интерпретацию правовой позиции 
(то есть устанавливать цель ее существования в правовой системе).  

Наиболее приемлемой в настоящее время является «концепция электрон-
ного судьи» в аспекте взаимодействия системы искусственного интеллекта и 
судьи. То есть система искусственного интеллекта может выступать в качестве 
помощника судьи (не только чисто техническая помощь, но и, например, анали-
тическая, информационная и т.д.) [2, с. 563]. 

Однако в России все ограничивается немногим, подача в суды документов 
в электронном виде регулируется положениями Гражданского процессуального 
кодекса РФ, нормами Федерального закона от 23.06.2016 № 220-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
применения электронных документов в деятельности органов судебной власти» 
и Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», а 
также участием в судебном заседании путем использования систем видеоконфе-
ренц-связи/веб-конференции по ст. ст. 155.1, 155.2 ГПК РФ, введенными ФЗ от 
30.12.2021 № 440-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»1. 

Так же программа «Цифровая экономика Российской Федерации» рассмат-
ривает данные в цифровой форме как важный производственный фактор2. Регу-
лирование и благоприятный правовой режим являются одними из основных 
условий использования электронных технологий в экономике [3, с. 9]. 

Одной из упомянутых задач является создание правовых условий для 
наиболее эффективного применения результатов интеллектуальной деятельно-
сти, включая разработку нормативных правовых актов. 

В стратегии также изложены принципы развития цифровой экономики: 
1) принцип сохранения традиционных и привычных способов получения 

товаров и услуг для граждан (кроме цифровых). Этот принцип позволяет нам 
поддерживать альтернативу тем, кто считает риски оцифровки и компьютериза-
ции общества неприемлемыми. 

2) приоритет традиционных для России духовно-нравственных ценностей 
и соблюдение основанных на них норм поведения при использовании информа-
ционно-коммуникационных технологий. Этот принцип в первую очередь связан 
с обеспечением прав и свобод граждан в политической, культурной, религиозной 
и других сферах жизни. 

 
1 Федеральный закон от 30.12.2021 № 440-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации» // «Собрание законодательства РФ», 03.01.2022, 
№ 1 (Часть I), ст. 9. 

2 Распоряжение Правительства РФ от 28 июля 2017 г. № 1632-р «Об утверждении про-
граммы «Цифровая экономика Российской Федерации» // СЗ РФ. 2017. № 32. Ст. 5138. 
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3) принцип государственной защиты интересов российских граждан в ин-
формационной сфере. Важность этого принципа выражается в том, что умаление 
личных прав граждан Российской Федерации может поставить под угрозу наци-
ональную безопасность. 

В силу того, что в РФ нет единого подхода использования искусственного 
интеллекта в судебной системе, хотя и имеются некоторые предпосылки как в 
Концепции развития регулирования отношений в сфере технологий искусствен-
ного интеллекта и робототехники на период до 2024 г. - правовое «делегирова-
ние» решений системам искусственного интеллекта и робототехники, все же сле-
дует руководствоваться и брать в качестве успешного внедрения - Европейскую 
этическую хартию об использовании искусственного интеллекта в судебных си-
стемах и его реалиях1, для того чтобы продвигать динамику повышения уровня 
правовой защиты в цифровой экономике, определять процесс воздействия, кото-
рый необходимо оценить. 

В Хартии закрепляются пять принципов использования искусственного 
интеллекта в судебных системах и его реальности: 1) принцип уважения прав 
человека; 2) принцип недискриминации по любым признакам; 3) принцип «каче-
ства и безопасности»; 4) принцип прозрачности, беспристрастности и надежно-
сти;  5) принцип контроля пользователей. 

Анализ этих принципов как базовых, направленных на достижение поло-
жительного и выгодного для сторон результата с помощью использования алго-
ритмов искусственного интеллекта, также может быть использован для прогно-
зирования динамики улучшения правовой защиты в цифровой экономике и опре-
деления процедурных последствий таких цифровых преобразований. 

Реализацию принципа недискриминации как показателя динамики улуч-
шения уровня судебной защиты в условиях цифровой экономики можно проде-
монстрировать на примере «Модуля распределения дел», который реализует в 
своей деятельности алгоритмы искусственного интеллекта и тем самым создает 
объективные предпосылки для распределения дел между судьями. 

Так, например, согласно ст. 14 ГПК РФ состав суда для рассмотрения каж-
дого дела формируется с учетом нагрузки и специализации судей путем исполь-
зования автоматизированной информационной системы. Данные законодатель-
ные положения конкретизированы в п. 3.4 Приказа Судебного департамента при 
Верховном Суде РФ от 29 апреля 2003 г. № 36 «Об утверждении Инструкции по 
судебному делопроизводству в районном суде»2 согласно которому все посту-
пившие в суд документы распределяются в автоматизированном режиме. 

 
1 Европейская этическая хартия об использовании искусственного интеллекта в судеб-

ных системах и окружающих их реалиях (принята на 31-м пленарном заседании Европейской 
комиссии по эффективности правосудия (Страсбург, 03-04.12.2018). [Электроннный ресурс]. 
URL: https://rm.coe.int/ru-ethical-charter-en-version-17-12-2018-mdl-06092019-2-/16809860f4 
(дата обращения: 10.10.2022). 

2 Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 29 апреля 2003 г. (ред. от 
22.12.2021) № 36 «Об утверждении Инструкции по судебному делопроизводству в районном 
суде» // Российская газета. 2004. 5 ноября. 
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Цифровая трансформация суда отражает устремления к тому, каким может 
быть будущее; однако ее необходимо рассматривать через калейдоскоп реальности 
судебной системы. Цифровые услуги имеют неотъемлемые ограничения, напри-
мер, процессы могут быть или не быть подвержены оцифровке или могут быть 
ограничены принципами справедливости. Соразмерность, принятие судебных ре-
шений и обеспечение верховенства закона, а также наличие капитала или ресурсов 
- все это играет важную роль в любом переходе к цифровым услугам. В этом кон-
тексте необходимо сформулировать ожидания относительно воздействия цифро-
вой трансформации, управлять ими и понимать их. Цифровая трансформация суда 
учитывает эту реальность, а также ожидания от того, что инновации и технологии 
могут предложить гражданам, участвующим в судебных процессах. 
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Современные цифровые технологии создают технологический фундамент 

«цифровой экономики», новых социальных и общественных отношений. В усло-
виях развития цифровых технологий, охвативших фактически все сферы обще-
ственной жизни, необходима оценка их влияния на отправление правосудия 
по гражданским и арбитражным делам. Цифровые технологии оказывают воз-
действие как на общие принципы-начала процесса, так и ведут к появлению но-
вых способов и алгоритмов разрешения дела (примером может служить разре-
шениеюридических споров при помощи онлайн-систем), оказывают существен-
ное влияние на различные формы судопроизводства, например, на упрощённые 
производства, которые становятся еще «проще», благодаря применению цифро-
вых технологий; а также  могут влиять на поведение участников суда в ходе про-
цесса, проявления их добросовестности при реализации своих процессуальных 
прав. 

Одним из революционных преобразований в праве, возникшем в ходе циф-
ровизации правовой сферы общества, заслуженно можно считать электронное 
судопроизводство, которое представляет собой способ осуществления правосу-
дия, основанный на использовании информационных технологий, позволяющих 
применять в судопроизводстве обмен информацией в цифровом виде между 
всеми участниками судебного процесса [1]. Данное нововведение наталкивает 
исследователей на ряд проблемных вопросов касательно качества судопроизвод-
ства, влияния внедрения электронного правосудия на процесс, перспектив для 
развития отраслей права в изменяющихся условиях, а также возникает вопрос 
достижения целей правосудия и открывающихся для этого возможностей.  

Как нам известно, в гражданском процессуальном и арбитражном процес-
суальном правесуществуют основополагающие принципы, которыми суды 
должны руководствоваться в своей работе при отправлении правосудия. Данные 
принципы отражены в главе 1 Гражданского процессуального кодекса РФ (далее 
– ГПК РФ) и главе 1 Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее – АПК 
РФ) и предназначены для регулирования деятельности судов и участников про-
цесса, именно благодаря наличию принципов-»ориентиров» возможно функци-
онирование системы правосудия в общем и вынесение обоснованного и справед-
ливого решения в частности. Учитывая существенное влияние цифровой транс-
формации на гражданское процессуальное и арбитражное процессуальное право, 
нельзя не отметить ее влияние на реализацию принципов вышеуказанных отрас-
лей права. Например, анализируя принцип гласности, который закреплен в ста-
тьях 101 и 112ГПК РФи АПК РФ соответственно и сутью которого является 

 
1 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ 

(ред. от 30.12.2021, с изм. от 10.03.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.02.2022) // Офици-
альный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL:http://www. 
pravo.gov.ru/ (дата обращения: 20.03.2022). 

2 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 « 95-ФЗ 
(ред. от 30.12.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2022) // Официальный интернет-портал 
правовой информации [Электронный ресурс]. URL:http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 
20.03.2022). 
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открытость судебного разбирательства при разрешении дел, мы можем прийти к 
выводу, что реализация данного принципа стала значительно проще с примене-
нием цифровых технологий, ведь сейчас информация о деятельности судов нахо-
дится в открытом доступе в сети Интернет, что соответствует предписанию По-
ложения по созданию и сопровождению официальных интернет-сайтов судов1, 
на законодательном уровне данное положение закреплено в Постановлении Пле-
нума Верховного Суда РФ от 13 декабря 2012 г. N 35 «Об открытости и гласности 
судопроизводства и о доступе к информации о деятельности судов»2. Данный 
факт является доказательством усовершенствования принципа гласности про-
цессом цифровизации процессуального законодательства, что, безусловно, явля-
ется шагом вперед и показателем прогресса всей системы правосудия. Кроме 
того, информация о деятельности судов в открытом доступе обеспечивает про-
зрачность и непредвзятость судебного разбирательства и вынесения решения по 
делу, что позволяет обеспечить исполнение принципа независимости судей и 
осуществления правосудия судом при руководстве только Конституцией и феде-
ральным законом, закрепленного в статьях 8 ГПК РФ и 5 АПК РФ соответ-
ственно.  

Стоит заметить, что такой принцип как принцип равноправия сторон сам 
по себе подразумевает обеспечение равного доступа к системе электронного пра-
восудия как в самых больших городах, мегаполисах, так и в самых глухих сель-
ских населенных пунктах нашей страны, иначе неизбежно будет расти неравен-
ство в доступе к технологической базе, необходимой для участия в судебном 
процессе, что в свою очередь влечет за собой невозможность в полной мере реа-
лизовывать свои процессуальные права, что нарушает основополагающий прин-
цип гражданского и арбитражного процессов – принцип равенства сторон. По-
мимо этого, принцип равенства сторон подразумевает равный доступ участников 
процесса к базе законодательства и судебной практики, чему одновременно и 
способствуют, и препятствуют развитие электронного правосудия и цифровиза-
ция права. С одной стороны, на сегодняшний день любой желающий, имея воз-
можность выхода в сеть Интернет, может ознакомиться с общедоступными ба-
зами судебной практики (например, в Интернет-ресурсе Судебные и норматив-
ные акты РФ «СудАкт») и законодательной базой (СПС КонсультантПлюс, Ин-
формационно-правовой портал Гарант.ру, ГАС Правосудие и т.д.). С другой же 
стороны, полные интернет-версии тех же КонсультантПлюс и Гарант.ру не бес-
платны и позволить себе подписку на них может далеко не каждый, поэтому 
крупные юридические фирмы, имеющие корпоративную подписку на данные 
цифровые сервисы, получают преимущество перед юристами-одиночками или 
же вовсе не имеющими юридического образования людьми.  

 
1 «Положение по созданию и сопровождению официальных Интернет-сайтов судов об-

щей юрисдикции Российской Федерации» (утв. Постановлением Президиума Верховного 
Суда РФ от 24.11.2004) // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. URL:http://www. con-
sultant.ru/ (дата обращения: 20.03.2022) 

2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13 декабря 2012 г. № 35 «Об откры-
тости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о деятельности судов» // Рос-
сийская Газета. № 292. 19.12.2012. 
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Существует мнение, что при использовании такого элемента системы элек-
тронного правосудия как видеоконференц-связь подвергаетсянарушению прин-
цип сочетания устности и письменности судебного заседания (статьи 131-133, 
157, 228 ГПК РФ; статьи 125-127, 155 АПК РФ): «Электронификация судопроиз-
водства рано или поздно приведёт к изменению роли устности или её тотальному 
вытеснению из судебного процесса. В итоге принцип устности может быть 
упразднен» [2, с. 43]. Однако стоит отметить, что каких бы высот ни достиг тех-
нический прогресс в судебной системе и насколько бы далеко ни зашла цифровая 
трансформация права, письменность судебного заседания будет реализовывать 
себя в протоколировании оного ввиду несовершенства техники и постоянной 
угрозы возникновения сбоев и неполадок оборудования, а устность будет сама по 
себе обеспечиваться в ходе процесса, независимо от того, это заседание с ви-
деоконференц-связью или же заседание в зале суда. Применяя электронные 
устройства для видео- и (или) аудиозаписи,становится возможным осуществлять 
должную фиксацию определенных процессуальных действий участников судеб-
ного разбирательства, которые обращаются в суд с использованием цифровых 
технологий, в частности сети Интернет [3, с. 159]. Кроме того, нельзя не отметить 
наличие определенного алгоритма работы с доказательствами, представляемыми 
при помощи видеоконференц-связи: арбитражный суд, рассматривающий дело 
принимает и оценивает письменные доказательства и документы, сопоставляет с 
другими доказательствами по делу, а вещественные доказательства предоставля-
ются в суд для исследования без видеоконференцсвязи в судебном заседании со-
гласно требованиям ст.162 АПК РФ1. 

Обратимся к следующему принципу гражданского процессуального и арбит-
ражного процессуального права – принципу диспозитивности, который, хоть и не 
имеет легального определения и выводится из отдельных положений законодатель-
ства, является одним из важнейших принципов частного права. Диспозитивность 
означает возможность для лиц, участвующих в деле, пользоваться правами участ-
ника гражданского или арбитражного процесса, которые предоставлены ему зако-
ном, и средствами их защиты по своему усмотрению. Таким образом, под принци-
пом диспозитивности, как правило, понимаются руководящие нормативные поло-
жения гражданского и арбитражного судопроизводства, определяющие в качестве 
основополагающего элемента процесса инициативу лиц, непосредственно заинте-
ресованных в исходе дела. Для обеспечения принципа диспозитивности требуется 
особенно щепетильно подходить к проверке подлинности волеизъявления сторон, 
так как при применении цифровых технологий для совершения определенных про-
цессуальных действий, извещения сторон, подачи исков и иных взаимодействий 
суда и участников процесса возникает проблема сертификации подписи и проверке 
подлинности волеизъявления стороны, которое было получено дистанционно, с 
применением Интернет-сети. Согласно ч. 1 ст. 41 АПК РФ, лица, участвующие в 

 
1 Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17 

февраля 2011 г. № 12 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 228-ФЗ 
«О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации»« // 
Вестник ВАС РФ.  2011.  № 4.  С. 123–137. 
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деле, также вправе представлять в арбитражный суд документы в электронном 
виде, заполнять формы документов, размещенных на официальном сайте арбит-
ражного суда в сети Интернет, что означает, что подача документов производится 
путём загрузки заявления на почтовый ящик суда, а не отправки искового заявления 
по электронной почте. По мнению Ю. А. Кондюриной, «в данном случае суще-
ствует возможность вторжения посторонних лиц в систему и искажения воли лица, 
участвующего в деле» [3, с. 159]. 

Стоит отметить, что, по мнению некоторых авторов, при применении циф-
ровых технологий в судебном разбирательстве, в частности системы видеокон-
ференц-связи присутствует угроза принципу непосредственности: «под элек-
тронным правосудием подразумевается фактическое отсутствие личных взаимо-
отношений участников с судом. В этой связи нарушаются принципы устности и 
письменности, непосредственности, гласности судебного разбирательства и др.» 
[1, с. 353]. Такое мнение имеет место быть, так как с точки зрения психологии 
судья, не видя участников процесса, подсознательно будет менее погружен в 
дело и будет чувствовать меньшую ответственность, чем при очном участии в 
судебном заседании непосредственно в зале суда. Кроме того, по мнению уче-
ных, применение систем видеоконференц-связи может повлиять на качество и 
полноту изучения судом доказательств, и для сложных споров с большим объе-
мом доказательств использование видеоконференции может быть неоправдан-
ным и даже рискованным; видеосвязь сильно искажает коммуникацию с участ-
никами процесса, а значит, важные фрагменты их показаний могут быть поте-
ряны либо неверно интерпретированы1. Однако нельзя не отметить, что исполь-
зование системы видеоконференц-связи в гражданском и арбитражном процессе 
наиболее эффективно обеспечивает доступ к правосудию отдельных групп граж-
дан, таких как: лица с ограниченными физическими возможностями; лица, при-
знаваемые недееспособными и находящиеся в медицинской организации, оказы-
вающей психиатрическую помощь в стационарных условиях; иностранные лица, 
а также граждане Российской Федерации, проживающие на территории ино-
странных государств; осужденные к лишению свободы и т.д. В этом случае 
нельзя не отметить, что цифровая трансформация и технический прогресс обес-
печивают соблюдение принципов равенства и равноправия сторон и способ-
ствует достижению целей судебного производства. 

Подводя итог нашего исследования, стоит отметить, что по большей мере 
развитие электронных технологий, цифровая трансформация права и внедрение 
электронного правосудия в судебную систему имеет положительное значение 
для целей и работоспособности оной, так как многие принципы судопроизвод-
ства не только не потеряли своей значимости, но и стали функционировать го-
раздо эффективнее, нежели до этого. Кроме того, можно сказать, что применение 
цифровых технологий является дополнительным гарантом соблюдения принци-
пов гражданского и арбитражного судопроизводства. Использование системы 
электронного правосудия позволяет с большей эффективностью фиксировать 

 
1 Видео-конференц-связь в судах: как она работает и какие проблемы с ней возникают 

[Электроннный ресурс]. URL:https://pravo.ru/story/201570 (дата обращения : 21.03.2022). 
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судебный процесс, обеспечивать должную дисциплину лиц, участвующих в 
деле, и суд. Также, учитывая очевидные преимущества в скорости, удобстве до-
ставки, хранения документов, повышения открытости правосудия, можно с уве-
ренностью сказать, что применение в судебной системедостижений техниче-
ского прогресса и цифровизациипозволяет избежать рисков и существенно сни-
зить в долгосрочной перспективе глобальные сбои и задержкипри возникнове-
нии непредвиденных обстоятельств (форс-мажоров). 
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В современном мире развитие предпринимательской и иной экономической 
деятельности способствует возникновению споров между субъектами экономиче-
ских отношений, которые не всегда можно решить в досудебном порядке. По-
этому многие субъекты данной деятельности обращаются в арбитражный суд.  

Одной из основных задач арбитражного судопроизводства является при-
мирение и поиск взаимоприемлемого решения сторон. Для решения поставлен-
ной задачи судебный орган применяет примирительные процедуры, закреплен-
ные в главе 15 Арбитражного Процессуального Кодекса Российской Федерации 
(далее – АПК РФ) [1]. 

Согласно ст. 2 АПК РФ одной из задач арбитражного судопроизводства 
является содействие становлению и развитие партнерских деловых отношений, 
мирное урегулирование споров, формированию обычаев и этики делового обо-
рота [1]. Прекращение спора путем заключения мирового соглашения, достигну-
того в ходе использования примирительных процедур, позволяет прекратить су-
дебное разбирательство на взаимоприемлемых условиях для обеих сторон, без 
выявления «победитель» и «проигравшего», что позволяет без усугубления кон-
фликта сохранить партнерские отношения между сторонами [2, с. 1].  

Закон не дает понятия процедуры медиации, указывая на то, что арбитраж-
ный суд принимает только то, что необходимо для медиации сторон. В литера-
туре ученые указывали, что сущность процесса медиации заключается в дости-
жении соглашения между сторонами спора [3, с. 157]. Так, медиативное произ-
водство – это действия, направленные на прекращение спора по делу полностью 
или в части путем достижения мирового соглашения. При этом такие действия 
могут быть исполнены не только сторонами арбитражного разбирательства, но и 
третьими лицами или судами. 

В октябре 2019 года произошли изменения в арбитражном процессуальном 
законодательстве, которые, в частности, повлияли на режим примирительных 
процедур1. Был введен новый вид медиации — судебное примирение, а также 
изменили первоначальную систему примирения — медиацию. Вопрос о соотно-
шении этих институтов, их особенностях и различиях остается актуальным и по 
сей день, поэтому предлагаем рассмотреть его более подробно. 

Медиация – правовая категория, суть которой заключается в разрешении 
споров и достижении соглашения между сторонами с участием специального 
субъекта – посредника (третьего лица), содействующего сторонам в достижении 
приемлемого решения. Стороны добровольно соглашаются. Таким образом, ос-
новная функция посредничества заключается в обеспечении того, чтобы перего-
воры проводились третьей стороной, посредником, и чтобы результатом было 
взаимовыгодное соглашение. 

Порядок проведения судебного примирения также предусмотрен регла-
ментом и охватывает следующие этапы: 1) назначение судебного примирения. 
Рассматриваемый этап может быть предложен как сторонами, так и судом. При 

 
1Федеральный закон от 26 июля 2019 года № 197-ФЗ «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации» [Электроннный ресурс]. 
URL:https://pravo.ru/story/201570 (дата обращения : 21.03.2022). 
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назначении суд выносит решение с указанием кандидатуры примирителя; 2) 
Подготовка к судебному урегулированию. На этом этапе примиритель имеет 
право ознакомиться с материалами дела, он также может связаться со сторонами, 
определить время и место встречи, запросить у сторон дополнительные доку-
менты и т. д.; 3) Открытие процедуры судебного примирения. Стороны могут 
договориться с посредником о порядке, который им подходит, в противном слу-
чае будет применена общая процедура судебного урегулирования; 4) Процедура 
судебного примирения. Этот этап включает в себя: встречу сторон, раскрытие 
обстоятельств дела, постановку вопросов, личную беседу с примирителем, полу-
чение результатов или возвращение к судебному разбирательству; 5) завершение 
судебного урегулирования. В этом случае стороны могут прийти к соглашению, 
а могут и не прийти. При достижении положительного результата сторонами со-
гласуется, а судом утверждается мировое соглашение, соглашение о примирении 
или соглашение по фактическим обстоятельствам. 

На основании изложенного отметим, что рассматриваемые нами про-
граммы имеют общие характеристики, например, общую предпосылку возник-
новения, общие цели реализации и т.д. Однако есть и отличия, учитывая то, что 
мы считаем более или менее выгодным узнать о какой именно процедуре, но это 
связано с конкретной ситуацией и предметом экономических отношений. Во-
первых, медиаторы и судебные примирители разных субъектов играют посред-
ническую роль в медиации.Как правило, медиатором выступает частное лицо, в 
то время как судебным примирителем может являться судья в отставке или ра-
ботник аппарата суда. При процедуре медиации стороны самостоятельно и доб-
ровольно выбирают медиатора, деятельность которого будет направлена на раз-
решение конфликта, в судебном 

Послепринятия Федерального закона № 451 – ФЗ от 28 ноября 2018 г. «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
получил развитие институт примерения. В Гражданский процессуальный кодекс 
РФ вводится глава 14.1 «Примирительные процедуры. Мировое соглашение», 
предусматривающая возможность окончания спора между сторонами посред-
ством процедуры медиации или других примирительных процедур, а также тре-
бования к форме, содержанию, порядку утверждения мирового соглашения. 
Фактически круг примирительных процедур в законе представлен очень скупо 
упоминанием о медиации и отсылкой к «другим» способам примирения, а в ка-
честве последствия использования примирительных процедур обозначено лишь 
мировое соглашение. Таким же образом возможность применение примиритель-
ных процедур урегулирована в ст. 138 АПК РФ. 

С одной стороны наличие у судебных примирителей, в отличие от медиа-
торов, профессионального опыта в области юриспруденции позволит квалифи-
цированно оценить перспективы дела и дать сторонам советы по мирному разре-
шению спора. С другой же стороны, «судейский» опыт можно рассматривать с 
отрицательной стороны, поскольку существует мнение, что у судей со временем 
формируется схематичность мышления, взгляда на спорную ситуацию, т.е. они 
мыслят стандартно, что зачастую не дает возможности примирителю объективно 
воспринимать иные сопутствующие спору факторы. При таких обстоятельствах 
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заинтересованные лица предпочитают обращаться к медиатору, который должен 
иметь любое высшее образование, а также дополнительное профессиональное 
образование по вопросам применения процедуры медиации. 

В качестве немаловажного отличия предусмотрено то, что судебное при-
мирение для сторон спора является бесплатным, а оплата труда судей как судеб-
ных примирителей осуществляется из средств федерального бюджета, что делает 
процедуру экономически выгодной. Что касается медиации, то медиатор осу-
ществляет свою деятельность как на бесплатной, так и на платной основе. Од-
нако в последнем случае стороны распределяют между собой расходы на оплату 
услуг медиатора в равных долях. 

Еще одним фактором, делающим процесс судебного урегулирования эко-
номически привлекательным, является то, что при достижении мирового согла-
шения истец отказывается от иска, ответчик признает иск, а истцу возвращаются 
государственные пошлины, уплаченные им за подачу иска до вынесения оконча-
тельного решения суда первой инстанции истцу будет возвращаться 70% от 
суммы госпошлины, оплаченной им за подачу иска, если это происходит на ста-
дии рассмотрения в суде апелляционной инстанции – то 50% от суммы госпо-
шлины, оплаченной за рассмотрение спора в суде первой инстанции, если на ста-
дии кассационного оспаривания, надзора – 30%. 

Кроме того, одним из отличий является то, что в процедуре судебного при-
мирения признание мирового соглашения сторон осуществляется арбитражным 
судом. Однако в медиативном производстве в подобных ситуациях предлагается 
альтернатива, а именно возможность нотариального удостоверения медиатив-
ного соглашения. По нашему мнению, необходимо ввести такую же процедуру 
и в судебном примирении, с целью снизить нагрузку на арбитражные суды, а 
также реализовать в полной мере принцип диспозитивности. 

Следует отметить, что хотя судебное примерение и медиация имеют общие 
цели и функции, существуют существенные различия в правах третьих лиц (ме-
диаторов и судебных примирителей). Судебныие примирителиобычно играют 
более активную роль в урегулировании споров сторонами, чем медиа-
торы. Кроме того, судебный примирительзанимает активную позицию в урегу-
лировании: он имеет право не только знакомиться и изучать представленные ему 
сторонами документы, но и знакомиться с материалами дела с согласия суда, а 
также предпринять иные необходимые действия для разрешения спора. Медиа-
тор, в свою очередь не имеет прав и обязанностей лица, участвующего в деле, 
что регламентировано статьей 41 АПК РФ, так как стороной спора не является. 
В частности, медиатор не имеет права знакомиться с материалами дела, ходатай-
ствами и жалобами, поданными другими лицами, участвующими в деле, а также 
получать копии судебных актов.Медиатор уполномочен только консультировать 
стороны по разрешению конфликта, его роль заключается лишь в организации 
встреч сторон, создании необходимых и благоприятных условий для достижения 
сторонами взаимоприемлемого решения, без полномочия принятия какого-либо 
решения. Иначе говоря, роль примирителя в рамках процедуры судебного при-
мирения характеризуется большей активностью, тогда как в рамках медиации 
роль примирителя ограничена, а стороны процесса, коррелятивно, обладают 
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наибольшим объемом процессуальных прав. Таким образом, медиация носит 
наиболее диспозитивный характер, чем судебное примирение.  
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Целью научной работы является анализ развития процедуры медиации как 

альтернативного механизма защиты прав и интересов в арбитражном процессе. 
Исследование позволило выявить проблемы применения процедуры медиации в 
арбитражном процессе, а также обозначитьпреимущества процедуры медиации, 
а именно: конфиденциальность, сохранение партнерских отношений между сто-
ронами, ориентация на интересы сторон. Кроме того, по результату исследова-
ния предлагаются способы популяризации рассматриваемой процедуры среди 
участников арбитражного процесса.  

Ключевые слова: арбитражный процесс, медиация, примирительные про-
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Мирное урегулирование споров – одна из основных задач судопроизвод-

ства в арбитражных судах. Для эффективной реализации данной задачи 
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федеральным законом от 26.07.2019№ 197-ФЗ1 в Арбитражный процессуальный 
кодекс Российской Федерации2 (далее – АПК РФ) были внесены изменения, а 
именно появились статьи, которые регулируют примирительные процедуры, и 
процедуру медиации в том числе. Так, появилась отдельная статья – 138.4, по-
священная рассматриваемому институту.  

Определение понятия процедуры медиации можно найти в федеральном 
законе «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием по-
средника (процедуре медиации)»3 (далее – Закон о медиации). Статья 2 данного 
закона гласит, что процедура медиации – один из способов урегулирования спо-
ров, отличающийся тем, что в ней участвует специальный субъект – медиатор, 
оказывающий содействие сторонам спора. Также отмечается, что медиация ос-
новывается на добровольном согласии сторон, чтобы достичь взаимоприемле-
мого решения. 

Следует сказать, что довольно большое внимание в АПК РФ уделяется 
пределам реализации судом своей обязанности по оказанию сторонам содей-
ствия в примирении. Так, в статье 133 АПК РФ отмечается, что примирение сто-
рон – одна из задач стадии подготовки дела к судебному разбирательству. По-
мимо этого, разъяснение сторонам их права обратиться за содействием к посред-
нику, в частности – к медиатору, в целях разрешения спора, – обязанность суда. 
Причем стороны вправе реализовать вышеуказанное право на любой стадии про-
цесса, подав соответствующее ходатайство. Арбитражный суд также вправе 
предложить сторонам провести примирительную процедуру. 

Ст. 15 Закона о медиации предусматривает, что медиатор может осуществ-
лять свою деятельность как на профессиональной, так и на непрофессиональной 
основе. Но если процедура медиации началась после передачи спора на рассмот-
рение суда, ее могут проводитьлишь профессиональные медиаторы. 

Учитывая законодательное закрепление процедуры медиации и обязан-
ность арбитражного суда оказывать содействие в примирении сторон, которая 
связана с медиативной процедурой, можно сказать, что в арбитражном судопро-
изводстве процедура медиации – довольно развитый правовой институт прими-
рения сторон, несмотря на то, что рассматриваемый институт является относи-
тельно новым. 

Проведение процедуры медиации основывается на таких принципах, как 
принцип добровольности, конфиденциальности, сотрудничества и равноправия 
сторон, беспристрастности и независимости медиатора.  

 
1 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации» от 26 июля 2019 г. № 197-ФЗ // Официальный интернет-портал правовой 
информации [Электронный ресурс]. URL:http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 07.10.2022). 

2 «Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» от 24 июля 2002 г. № 
95-ФЗ (ред. от 07.10.2022) // Официальный интернет-портал правовой информации [Электрон-
ный ресурс]. URL:http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 07.10.2022). 

3Федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 
посредника (процедуре медиации)» от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ (ред. от 26.07.2019) // Офи-
циальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL:http:// 
pravo.gov.ru/ (дата обращения: 07.10.2022). 
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Для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, особенно 
важен принцип конфиденциальности, который выражается в том, что данные о 
медиативном соглашении нигде не публикуются, а сведения, которые получены 
в ходе рассматриваемой процедуры, не разглашаются, что способствует сохра-
нению инвестиционной привлекательности организации. 

Кроме того, при проведении процедуры медиации действует принцип со-
трудничества, то есть стороны стараются достичь такого результата, который 
был бы приемлем не только для себя, но и для противной стороны [1, с. 9].Таким 
образом, условия медиативного соглашения будут устраивать обе стороны. 

Но следует иметь в виду, что некоторые категории споров, которые рас-
сматриваются арбитражными судами, невозможно урегулировать посредством 
медиации. Если споры могут затронуть права и законные интересы третьих лиц, 
которые не являются участниками процедуры медиации, или публичные инте-
ресы, рассматриваемая процедура не может быть применена. К ним можно отне-
сти административные, налоговые споры, дела о несостоятельности (банкрот-
ство). 

Несмотря на все положительные аспекты проведения процедуры медиа-
ции, статистика ееприменения, к сожалению, остается крайне низкой. Так,Вик-
тор Момотов, глава Совета судей РФ, отмечает, что с 2011 по 2020 год при рас-
смотрении арбитражными судамитолько около 0,002% дел использовалась ме-
диация. 

Отмечается, что это связано с плохой информированностью граждан о про-
цедуре медиации, порядке ее проведения, ее преимуществах. Общество с низким 
уровнем правосознания не рассматривает медиацию как альтернативу судеб-
ному разбирательству.  

Кроме того, людям мало известно, к каким медиаторам для урегулирова-
ния спора можно обратиться, хотя на данный момент достаточное количество 
организаций медиаторов. Так, в республике Башкортостан действует некоммер-
ческое партнерство «Гильдия медиаторов республики Башкортостан», зареги-
стрированное в 2013 году. В качестве решения данной проблемы Министерство 
юстиции РФ предлагает создать реестр судебных медиаторов, которых можно в 
случае появления такой потребности. 

Считается, что одна из причин, по которой данный институт не является 
востребованным, - это дополнительные расходы на медиатора. Для решения этой 
проблемы и повышения спроса на процедуру медиации, к примеру, можно 
предусмотреть для сторон налоговый вычет, эквивалентный вознаграждению, 
подлежащему выплате медиатору при мирном урегулировании спора, который 
на сегодняшний день действует в Италии. 

Кроме того, некоторые авторы, в частности Латынин О.А., предлагают об-
ратиться к опыту зарубежных стран.Например, по отдельным категориям эконо-
мических споров в ряде государств предусмотрен обязательный досудебный по-
рядок их урегулирования с использованием процедуры медиации. Отмечается, 
что такая практика приводит к уменьшению количества споров, которые доходят 
до судебного рассмотрения [2, с. 79].  
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Исходя из вышеизложенного, применение рассматриваемой процедуры 
оказывает положительный эффект не только стороне в арбитражном процессе, 
но и государству, поэтому считаем, что государство должно ставить своей зада-
чей популяризацию альтернативных способовразрешения споров, в том числе и 
процедуру медиации. Положительными аспектами применения рассматривае-
мого института является, во-первых, разгрузка судебной системы, во-вторых, 
формирование культуры мирного урегулирования конфликтов. Применение про-
цедуры медиации в арбитражном суде – это реальная возможность сохранения 
партнерских отношений между сторонами. Окончание споров в арбитражных су-
дах путем использования процедуры медиации позволяет достичь взаимовыгод-
ного, взаимоприемлемого для сторон соглашения, удовлетворить действитель-
ные интересы сторон. Таким образом, перспективы у процедуры медиации как 
альтернативного внесудебного способа разрешения спора довольно большие. 
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Использование искусственного интеллекта в большинстве сфер обще-

ственной жизни стало повседневной реальностью. Современные технологии, 
имея ряд неоспоримых преимуществ, тем не менее представляют собой опас-
ность. Свидетельством такого дуализма технологического прогресса в полной 
мере выступает методика генерации реалистичных аудиовизуальных поддель-
ных образов и материалов искусственным интеллектом (технология «смены 
лица» или дипфейки). Несмотря на угрозы, которые представляют дипфефки, ав-
торы полагают, что включение в текст Уголовного кодекса РФ специальных со-
ставов преступлений, устанавливающих уголовную ответственность за их рас-
пространение, не требуется. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, уголовная ответственность, 
дипфейки, киберправо, криминализация деяния, квалификация, цифровая реаль-
ность. 

 
Одним из популярных номеров в традиционной «сычуаньской опере» в 

Китае является танец «бяньлянь» («смена лица») с мгновенной сменой танцором 
нескольких масок традиционных персонажей. Развитие цифровых технологий 
возродило этот вид традиционного искусства на новом уровне, позволяя обыч-
ным людям примерить на себя самые разнообразные личины. Такой довольно 
узкий аспект технологического развития получил свою известность под именем 
«deepfake». В литературе под дипфейками обычно понимают методику компью-
терной генерации изображения, основанной на искусственном интеллекте и ис-
пользующейся для соединения и наложения существующих изображений и 
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видео на исходные изображения или видеоролики [1, с. 381], а также сам про-
дукт, итоговый результат, полученный в ходе процесса генерации искусствен-
ным интеллектом, представленный в виде аудио-, видео- или изображения [2, с. 
1]. 

Технология, которая изначально нашла своё применение в сфере создания 
и распространения порнографического материала [3], на сегодняшний день ис-
пользуется во многих аспектах общественной жизни. Так, например, при по-
мощи технологии «смены лица» была восстановлена повреждённая ещё в начале 
XVIII века картина Рембрандта «Ночной дозор», а средства массовой информа-
ции используют deepfake технологии для автоматического создания сурдопере-
вода. Однако несмотря на неоспоримую пользу дипфейков, в то же самое время 
они представляют большую угрозу. Массовое распространение технологий ис-
кусственного интеллекта среди широкой публики, упрощение их применения от-
крывают возможность для использования достижений технологического про-
гресса в неправомерных и преступных целях. Такая «смена лица» с использова-
нием искусственного интеллекта приводит к нарушению прав граждан, в числе 
которых право на изображение, право на честь и достоинство, право на непри-
косновенность частной жизни, а также представляет угрозу в сфере публичного 
управления, общественной безопасности и общественного порядка. Отмечается, 
что широкое распространение и использование технологий «смены лиц» в ситу-
ации отсутствия правового регулирования может привести к подрыву основ де-
мократии, манипулированию выборами, подрыву доверия к органам государ-
ственной власти, правовым институтам, подрыву общественной безопасности и 
обострению социальных разногласий [4]. 

На сегодняшний день уже известны случаи, когда технология «смены 
лица» использовались в преступных целях. Так, в 2019 году мошенниками при 
помощи искусственного интеллекта был сгенерирован голос руководителя од-
ного из британских филиалов крупной энергетической компании. Благодаря 
этому мошенникам удалось похитить 220 тысяч евро. Данный пример наглядно 
показывает, как могут быть опасны deepfake технологии. Именно из-за подобных 
примеров во многом возрастает актуальность исследования вопроса норматив-
ного правового регулирования сферы искусственного интеллекта, и, в частности, 
установления уголовной ответственности за неправомерное его использование. 

На сегодняшний день в Российской Федерации не установлена уголовная 
ответственность за создание и распространение поддельных аудиовизуальных 
материалов, имитирующих объекты действительности. В связи с чем одним из 
самых актуальных вопросов становится вопрос о необходимости совершенство-
вания Уголовного кодекса РФ и криминализации создания и распространения 
дипфейков. 

Важно отметить, что действующие положения Уголовного кодекса РФ в 
полной мере распространяются на случаи неправомерного использования «циф-
ровых фальшивок». Так, вышеописанная ситуация мошенничества была бы ква-
лифицирована в соответствии с положениями ст. 159 УК РФ, а упоминаемые ра-
нее создание и распространение порнографического материала в соответствии со 
ст. 242 УК РФ. Если поддельное изображение или видео будет порочить честь и 
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достоинство других лиц, то квалифицировать такие действия возможно по ст. 
128.1 УК РФ. 

Особый интерес представляет возможная квалификация действий по со-
зданию и распространению дипфейков в соответствии со статьями 207.1, 207.2, 
207.3 УК РФ. Введение в УК РФ указанных положений преследовало свои кон-
кретные цели, их разработка и последующая имплементация были обусловлены 
социально-политическими факторами (статьи 207.1 и 207.2 были введены в пе-
риод распространения новой коронавирусной инфекции; статья 207.3 в период 
проведения специальной военной операции).  

Согласно Обзору по отдельным вопросам судебной практики, связанным с 
применением законодательства и мер по противодействию распространению на 
территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-
19) № 21 под заведомо ложной информацией следует понимать такую информа-
цию (сведения, сообщения, данные и т.п.), которая изначально не соответствует 
действительности, о чем достоверно было известно лицу, ее распространяв-
шему.Одним из обязательных условий наступления ответственности по статье 
207.1 или 207.2 УК РФ является распространение заведомо ложной информации 
под видом достоверной. О придании ложной информации вида достоверной мо-
гут свидетельствовать, например, формы, способы ее изложения (ссылки на ком-
петентные источники, высказывания публичных лиц и пр.), использование под-
дельных документов, видео- и аудиозаписей либо документов и записей, имею-
щих отношение к другим событиям. Таким образом, положения статей 207.1 и 
207.2 УК РФ при наличии иных криминообразующих признаков позволяют ква-
лифицировать распространение поддельных аудиовизуальных материалов и об-
разов как публичное распространение ложной информации. Аналогично воз-
можна и квалификация действий по статье 207.3 УК РФ в случае, если лицо рас-
пространяет заведомо ложную информацию б использовании Вооруженных Сил 
Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской 
Федерации своих полномочий. Более того, следует отметить, что использование 
технологии искусственного интеллекта повышают общественную опасность со-
деянного, что в дальнейшем должно быть отражено при индивидуализации нака-
зания.  

Несмотря на довольно обширные возможности квалификации действий по 
созданию и распространению дипфейков в соответствии с действующими поло-
жениями Уголовного кодекса РФ некоторыми авторами предлагается установить 
уголовную ответственность за «использование поддельного цифрового изобра-
жения личностибез её согласия» [5, с. 112]. Представляется, что включение в дей-
ствующий Уголовный кодекса РФ указанных предложений является преждевре-
менным. Во-первых, дляустановление специальной нормы, которая бы касалась 
вопросов неправомерного использования цифрового изображения личности, 

 
1Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законо-

дательства и мер по противодействию распространению на территории Российской Федера-
ции новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 2 (утв. Президиумом Верховного Суда 
РФ 30 апреля 2020 года) // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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необходимо ответить на вопрос о характере и степени общественной опасности 
такого деяния. Невозможно не согласиться с тем, что подобные действия могут 
посягать на права и свободы личности (право на неприкосновенность частной 
жизни, право на изображение и т.д.), как и иные вмешательства без использова-
ния искусственного интеллекта в сферу указанных основных прав, которые на 
сегодняшний день уголовным законом не запрещены. Как указывалось выше, 
уголовное законодательство предоставляет арсенал средств борьбы с неправо-
мерным вмешательством в сферу частной жизни в тех случаях, когда распростра-
нение получила заведомо ложные сведения, порочащая честь и достоинство дру-
гого лица или подрывающая его репутацию. Во-вторых, неправомерное исполь-
зование цифрового изображения личности охраняется на сегодняшний день по-
ложениями Гражданского кодекса РФ (статья 152.1), которые могут предоста-
вить необходимый уровень защиты.  

Таким образом, на сегодняшний день действующее российское уголовное 
законодательства, несмотря на отсутствие специальных составов преступлений, 
предполагает в отдельных случаях наступление уголовной ответственности за 
распространение поддельных материалов, сгенерированных искусственным ин-
теллектом. Необходимость в дополнении Уголовного кодекса РФ специальны-
мисоставами преступлениями в данной сфере сможет показать только время. 
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Целью публикации является анализ законодательной конструкции «убий-

ство, сопряженное с вымогательством», и квалификационных проблем, возника-
ющих в судебной практике в связи с ее применением. На основе изучения норм 
уголовного закона, правоприменительной и праворазъяснительной практики, ра-
бот теоретиков уголовного права выделены наиболее существенные проблемы 
квалификации убийства, совершаемого в процессе вымогательства: 1) »двойная» 
квалификация содеянного как убийства, сопряженного с вымогательством, и вы-
могательства; 2) вменение квалифицирующего признака вымогательства «с при-
чинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего» при реальном причинении 
смерти, которое уже учтено в «двойной» квалификации. Доказывается, что в ре-
зультате такой квалификационной практики, складывающейся под воздействием 
разъяснений Пленума Верховного Суда РФ, нарушается принцип справедливо-
сти, в рамках которого установлен запрет на уголовную ответственность дважды 
за одно и то же преступление. Предложены способы решения выявленных ква-
лификационных проблем на законодательном уровне и на уровне праворазъяс-
нительной практики Пленума Верховного Суда РФ. 

Ключевые слова: уголовный закон; принцип справедливости; преступле-
ние; совокупность преступлений; квалификация преступлений; убийство; вымо-
гательство; сопряженность. 

 
Ответственность за убийство, сопряженное с вымогательством, установ-

лена п. »з» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ). Вместе с тем, 
ст. 163 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за вымогательство, 
определяемое как «требование передачи чужого имущества или права на имуще-
ство или совершения других действий имущественного характера под угрозой 
применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а 
равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его 
близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред пра-
вам или законным интересам потерпевшего или его близких». В силу этого при 
квалификации убийства, совершенного в процессе вымогательства, возникает 
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вопрос о том, необходимо ли квалифицировать содеянное по совокупности пре-
ступлений – как вымогательство и убийство, сопряженное с вымогательством, 
либо же это единое преступление, квалифицируемое только по п. »з» ч. 2 ст. 105 
УК РФ. Особенно остро данный вопрос встал после принятия Федерального за-
кона от 21 июля 2004 г. № 73-ФЗ, которым ч. 1 ст. 17 УК РФ была дополнена 
указанием о том, что совокупность преступлений отсутствует, «…когда совер-
шение двух или более преступлений предусмотрено статьями Особенной части 
настоящего Кодекса в качестве обстоятельства, влекущего более строгое наказа-
ние». 

Несмотря на вышеуказанные изменения в уголовном законе, подход Пле-
нума Верховного Суда РФ к квалификации «сопряженных» убийств не изме-
нился. В п. 11 постановления от 27 января 1999 г. «О судебной практике по делам 
об убийстве (ст. 105 УК РФ)» разъяснено: «Как сопряженное с разбоем, вымога-
тельством или бандитизмом следует квалифицировать убийство в процессе со-
вершения указанных преступлений. Содеянное в таких случаях квалифициру-
ется по п. »з» ч. 2 ст. 105 УК РФ в совокупности со статьями УК, предусматри-
вающими ответственность за разбой, вымогательство или бандитизм». При рас-
смотрении уголовных дел об убийствах, сопряженных с вымогательством, суды 
принимают во внимание позицию Пленума Верховного Суда РФ и квалифици-
руют содеянное по совокупности преступлений1. 

Однако такой подход критикуется рядом ученых. Так, по мнению 
П.Ю. Предеина: ««Сопряженное» составное преступление в полной мере охва-
тывает признаки входящих в него составов преступлений, предусмотренных раз-
личными статьями или частями статей Особенной части УК РФ. Квалификация 
по совокупности преступлений в случае совершения «сопряженного» преступ-
ления ведет к двойному вменению одних и тех же признаков содеянного» [1, 
с. 10-11]. Д.М. Молчанов считает, что квалифицированные составы убийства, 
предусматривающие его сопряженность с другим преступлением, «можно было 
бы считать частным случаем закрепленного в ч. 1 ст. 17 УК РФ правила: если 
«совершение двух или более преступлений предусмотрено статьями Особенной 
части настоящего Кодекса в качестве обстоятельства, влекущего более строгое 
наказание», это не совокупность»« [2, с. 113].  

Несмотря на авторитет Пленума Верховного Суда РФ, нам представляется, 
что предложенная им квалификация убийства в процессе совершения вымога-
тельства по совокупности преступлений вступает в противоречие с принципом 
справедливости, закрепленным в ст. 6 УК РФ, так как виновный несет уголовную 
ответственность дважды за одно и то же преступление: за вымогательство, 
предусмотренное ст. 163 УК РФ, и за убийство, сопряженность которого с вымо-
гательством учтена законодателем в качестве квалифицирующего признака 

 
1 См., например: приговоры Сестрорецкого районного суда Санкт-Петербурга от 26 

июня 2020 г. по делу № 1-45/2020; Тюменского районного суда Тюменской области от 1 июля 
2021 г. по делу № 1-265/2021; Коломенского городского суда Московской области от 7 июня 
2021 г. по делу № 1-226/2021 // Государственная автоматизированная система Российской Фе-
дерации «Правосудие» [Электронный ресурс]. URL:https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html (дата об-
ращения: 15.10.2022). 
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состава убийства, что является обстоятельством, влекущим более строгое нака-
зание по санкции ч. 2 ст. 105 УК РФ в сравнении с санкцией ч. 1 данной статьи. 

Вторая проблема возникает в связи с позицией Пленума Верховного Суда 
РФ по квалификации вымогательства, в процессе которого совершено убийство. 
В п. 9 постановления от 17 декабря 2015 г. № 56 «О судебной практике по делам 
о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса Российской Федерации)» со-
держится рекомендация квалифицировать в таких случаях содеянное, помимо 
п. »з» ч. 2 ст. 105, еще и как вымогательство, совершенное с причинением тяж-
кого вреда здоровью потерпевшего, по п. »в» ч. 3 ст. 163 УК РФ. При такой ква-
лификации виновный привлекается к ответственности, по сути, за три преступ-
ления: вымогательство, причинение тяжкого вреда здоровью и убийство, хотя 
последние два преступления одним действием в отношении одного и того же по-
терпевшего совершить невозможно. Тем не менее, нижестоящие суды руковод-
ствуются данной рекомендацией при рассмотрении уголовных дел. 

Так, Нижегородский областной суд, признавая Тюрина виновным в совер-
шении убийства потерпевшей К.М.С., сопряженного с вымогательством, и в вы-
могательстве, совершенном с причинением тяжкого вреда здоровью этой же по-
терпевшей, указал: «Тюрин, реализуя свой преступный умысел, направленный 
на убийство К.М.С. из корыстных побуждений, с целью последующего вымога-
тельства у К.С.А. и К.Л.С. денежных средств… в качестве выкупа за освобожде-
ние дочери… нанес К.М.С. бойком заранее приготовленного молотка не менее 
одного удара по голове, в результате которого К.М.С. упала на пол помещения, 
ударившись в момент падения головой о предметы окружающей обстановки. 
Непосредственно после этого, продолжая реализовывать свой преступный умы-
сел, Тюрин взял заранее приготовленную им веревку и, используя ее, накинул ее 
на шею К.М.С. и с силой стал скручивать данную веревку вокруг шеи последней 
приисканной на месте происшествия киянкой, перекрывая тем самым потерпев-
шей доступ кислорода в легкие, до тех пор, пока К.М.С. не перестала подавать 
признаки жизни»1. Таким образом, по данной квалификации получается, что од-
ними и теми же действиями, совершенными в одно и то же время, одной потер-
певшей одновременно были причинены и тяжкий вред здоровью, и смерть. 

Хамовнический районный суд города Москвы, признавая Кукуева и Шай-
хабекова виновными в вымогательстве, совершенном с причинением тяжкого 
вреда здоровью Оганесяна, а также в покушении на убийство, сопряженном с 
вымогательством в отношении него же, мотивировал это следующим: «Вопреки 
доводам стороны защиты квалификация действий подсудимых двойным вмене-
нием не является, поскольку в соответствии с ч. 3 п. 11 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 27.01.99 № 1 «О судебной практике по делам об убий-
стве», как сопряженное с вымогательством следует квалифицировать убийство в 
процессе совершения указанного преступления. Содеянное в таких случаях ква-
лифицируется по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ в совокупности со статьей УК, 

 
1 Приговор Нижегородского областного суда от 6 сентября 2019 г. по делу № 2-27/2019 

// Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» [Элек-
тронный ресурс]. URL:https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html (дата обращения: 15.10.2022).  
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предусматривающей уголовную ответственность за вымогательство. Покушение 
на убийство ФИО4 совершено подсудимыми в ходе вымогательства… Кукуев 
А.У. и Шайхабеков М.Т., реализуя высказанную и продемонстрированную 
угрозу, действуя совместно и согласованно, поочередно подвергли потерпев-
шего избиению. Умысел подсудимых был направлен на завладение именно чу-
жим имуществом, потерпевший не имел перед ними каких-либо долговых обя-
зательств, с применением насилия и угрозами его применения… Потерпевшему 
был причинен тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни, следо-
вательно, вымогательство было совершено с причинением тяжкого вреда здоро-
вью потерпевшего… Об умысле и Кукуева А.У. и Шайхабекова М.Т. на убийство 
потерпевшего свидетельствует характер их совместных, согласованных актив-
ных целенаправленных действий, характер телесных повреждений и их локали-
зация, характер примененного орудия преступления – деревянной биты, количе-
ство и сила нанесенных ударов… Об умысле на убийство потерпевшего свиде-
тельствует и поведение подсудимых после совершения преступления. Убедив-
шись, что цель достигнута, потерпевший лежит без признаков жизни, они с места 
происшествия скрылись. Как Кукуев А.У., так и Шайхабеков М.Т. не только 
сами не оказали ФИО4 необходимой помощи, но и не вызвали к потерпевшему 
скорой помощи, не сообщили в медицинские учреждения о месте нахождения и 
состоянии ФИО4, хотя имели реальную возможность»1. Тем самым одни и те же 
действия подсудимых получили двойную уголовно-правовую оценку – как по-
кушение на убийство, сопряженное с вымогательством, и как причинение в про-
цессе вымогательства тяжкого вреда здоровью потерпевшего, что не согласуется 
с направленностью их умысла (причем мотивированной в приговоре) именно на 
причинение смерти потерпевшему. 

В уголовно-правовой литературе обозначенная выше позиция Пленума 
Верховного Суда РФ и нижестоящих судов подвергается заслуженной критике. 
Например, А.И. Бойцов высказывает мнение, что при убийстве потерпевшего в 
процессе вымогательства содеянное должно квалифицироваться по п. «з» ч. 2 
ст.105 УК РФ и соответствующей части ст. 163 УК РФ за исключением п. »в» 
ч. 3, так как его вменение нарушает принцип non bis in idem [4, с. 724]. Сходной 
точки зрения придерживаются А. Марцев и Р. Токарчук, которые полагают: 
«Тяжкий вред здоровью, являющийся содержанием особо квалифицированных 
составов разбоя и насильственного вымогательства (п. »в» ч. 4 ст. 162 и п. »в» 
ч. 3 ст. 163 УК), является включенным в эти сложносоставные преступления про-
тив личности. Его общественная опасность учтена в санкциях указанных соста-
вов. Данный вред здоровью не может быть вменен дополнительно ни как само-
стоятельное деяние, ни как этап убийства, которое невозможно без вреда для здо-
ровья» [5, с. 39]. 

 
1 Приговор Хамовнического районного суда города Москвы от 10 июня 2015 г. по делу 

№ 1-108/2015 // Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Пра-
восудие» [Электронный ресурс]. URL:https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html (дата обращения: 
15.10.2022). 
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По нашему мнению, необходимо изменить подход к квалификации соде-
янного при совершении убийства, сопряженного с вымогательством. До тех пор, 
пока в ст. 105 УК РФ сохраняется состав убийства, сопряженного с вымогатель-
ством, действия виновного следует квалифицировать по п. »з» ч. 2 ст. 105 УК РФ 
и соответствующей части ст. 163 УК РФ, за исключением п. »в» ч. 3. Такая ква-
лификация будет соответствовать принципу справедливости, исключая двойную 
ответственность виновного за причинение одному потерпевшему и смерти, и 
тяжкого вреда здоровью. Для перспективного решения выявленных в настоящей 
работе проблем квалификации убийства, сопряженного с вымогательством, мы 
предлагаем следующее: 1) исключить из ч. 2 ст. 105 УК РФ квалифицирующий 
признак «сопряженность» убийства с другими преступлениями; 2) исключить из 
п. 9 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 декабря 2015 г. № 56 «О 
судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса 
Российской Федерации)» правило квалификации вымогательства, сопряженного 
с убийством, по совокупности преступлений, предусмотренных п. »в» ч. 3 
ст. 163 и п. »з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, то есть как вымогательства с причинением 
тяжкого вреда здоровью потерпевшего и убийства, сопряженного с вымогатель-
ством, и внести новую рекомендацию, запрещающую такую квалификацию как 
противоречащую принципу справедливости. 
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Актуальной проблемой отечественного уголовного законодательства, яв-

ляется большое количество понятий, содержание которых законодатель оставил 
открытым, а правоприменитель их использует, применяя к конкретным ситуа-
циям и на основе личного опыта и практики. Целью работы является изучение 
современного состояния такого оценочного понятия как «существенный вред», 
в том числе в различных его вариантах. Так как данное понятие наиболее широко 
может охватить возможные последствия совершенного преступления. Исследо-
вание позволило выделить особенности данного понятий, сложившуюся прак-
тику его толкования, а также выработать подходы к его пониманию и сделать 
предложения по изменению законодательства.  

Ключевые слова: существенный вред; существенное нарушение; оценоч-
ное понятие;толкование; преступление; ущерб; последствия.  

 
Понятия группы оценочных понятий смешанного типа отражают понятия, 

которые объединяют в себе широкий спектр возможных последствий. Эта группа 
оценочных понятий является второй по величине и распространенности группа 
оценочных понятий (104 понятия из 368, выявленных нами), внутри которой 
модно выделить подгруппу «существенный вред».  

Подгруппа понятий «существенный вред» в свою очередь представлена 
разнообразием формулировок таких, как «существенное нарушение (или суще-
ственный вред) прав и законных интересов граждан или организаций либо охра-
няемых законом интересов общества или государства» (ч. 2 ст. 142, ст. 203, ч.1 
ст. 285, ч. 1 ст. 286, ч. 1 ст. 286.1, ч. 2 ст. 292, ч. 1 ст. 293 УК РФ); «существенный 
вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких» (ч. 1 ст. 
163, ч. 1 ст. 179 УК РФ); «существенное нарушение охраняемых законом инте-
ресов общества или государства» (ч. 1 ст. 285.4 УК РФ); «существенный вред 
другим охраняемым законом интересам» (ч. 2 ст. 252 УК РФ);»существенный 
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вред интересам службы» (ч. 1 ст. 332 УК РФ), всего 26 понятий из 104 выявлен-
ных и проанализированных нами. 

Согласно ныне действующим разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ 
от 16 октября 2009 г. № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении 
должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий»1 
(п.18) «под существенным нарушением прав граждан или организаций в резуль-
тате злоупотребления должностными полномочиями или превышения должност-
ных полномочий следует понимать нарушение прав и свобод физических и юри-
дических лиц, гарантированных общепризнанными принципами и нормами меж-
дународного права, Конституцией Российской Федерации. При оценке суще-
ственности вреда необходимо учитывать степень отрицательного влияния про-
тивоправного деяния на нормальную работу организации, характер и размер по-
несенного ею материального ущерба, число потерпевших граждан, тяжесть при-
чиненного им физического, морального или имущественного вреда и т.п. Под 
нарушением законных интересов граждан или организаций в результате злоупо-
требления должностными полномочиями или превышения должностных полно-
мочий следует понимать, в частности, создание препятствий в удовлетворении 
гражданами или организациями своих потребностей, не противоречащих нормам 
права и общественной нравственности».  

Несмотря на определенную конкретность толкования, в постановлении 
обобщены лишь некоторые признаки, которые позволяют оценивать вред как су-
щественный. Из-за этого в практике встречаются случаи, когда правопримени-
тель при прямом отсутствии нарушения прав, гарантированных общепризнан-
ными принципами и нормами международного права, Конституцией Российской 
Федерации, пытается подвести нарушения отраслевого и местного законодатель-
ства под нарушения конституционных прав или принципов.  

Так, из определения Судебной коллегии по уголовным делам Верховного 
Суда РФ от 28.02.2013 г. № 21-Д12-8, следует, что С. обвинялся по ч. 2 ст. 286 
УК РФ за то, что он, как глава администрации, незаконно составил и подписал 
решение о переименовании улиц, чем существенно нарушил интересы общества 
и государства, права граждан на осуществление местного самоуправления путем 
референдума, других форм волеизъявления (схода) через выборные органы мест-
ного самоуправления. Уголовное дело в отношении С. было прекращено за от-
сутствием состава преступления в его действиях с указанием на то, что переиме-
нование улицы в селе не повлекло существенного нарушения прав и законных 
интересов граждан, охраняемых законом интересов общества или государства и 
наступления каких-либо последствий, связанных с причинением морального, 
физического или имущественного вреда личности2. 

 
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 октября 2012 г. № 21 «О приме-

нении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружа-
ющей среды и природопользования» (в ред. от 30 ноября 2017 г.) // Российская газета, № 251, 
31.10.2012. 

2 Определение судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 28 фев-
раля 2013 г. № 21-Д12-8 // Официальный сайт Верховного суда РФ [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.vsrf.ru/files/14306/ (дата обращения: 16.10.2022). 
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Другой проблемной стороной определения «существенности вреда» явля-
ется материальный ущерб, при том, что критериев ущерба в законодательстве 
нет. В свою очередь, ныне действующие разъяснения порождают неопределен-
ность в том, какие суммы ущерба признавать, как «существенное нарушение», а 
какие как «тяжкие последствия». Данную проблематику, можно проиллюстри-
ровать примерами из судебной практики. 

Так, согласно приговору, из-за злоупотребления полномочиями Ш., госу-
дарству причинен ущерб на сумму 8 902 674 рублей. При этом действия Ш. были 
квалифицированы по ч. 1 ст. 285 УК РФ1. Напротив, М. признан виновным в пре-
вышении должностных полномочий, повлекших тяжкие последствия в виде зна-
чительного имущественного ущерба на сумму 1 611933 рубля2. 

Для решения вопроса определения суммы ущерба, некоторые авторы пред-
полагают, что ориентир при определении размера суммы ущерба находится в 
примечании к ст. 293 УК РФ, т.е. сумма ущерба, превышающая полтора милли-
она рублей. При этом указывая на то, что законодатель таким образом вывел ма-
териальный критерий из «существенного нарушения прав», а также считают, что 
данный критерий должен иметь свое действие и на другие составы преступлений 
в главе 30 УК РФ [1, с. 16]. В научных исследованиях встречаются предложения 
по устранению оценочности «существенности вреда» в части материального 
ущерба путем закрепления в УК РФ примечаний.  

Так, Т.Б. Басова предлагает примечание ко всей главе 30 УК РФ согласно 
которому «существенный вред правам и законным интересам граждан не может 
составлять 100 МРОТ» [2, с. 16], А.С. Снежко, предлагает ущерб, превышающий 
100 тысяч рублей [3, с. 83], М.Н. Каплин, С.Д. Бражник предлагают установить 
сумму ущерба в «полтора миллиона рублей» [1, с. 15]. Но вместе с тем данные 
предложения высказывались авторами в начале 2000-х годов.  

Следующая трудность в правоприменительной практике связана с тем, что 
в ныне действующем постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 16 ок-
тября 2009 г. № 19, в отличие от постановления Пленума  Верховного Суда СССР 
от 30 марта 1990 г. № 43, отсутствует упоминание о «подрыве авторитета органов 
власти или каких-либо организаций». При этом судебные инстанции не раз 

 
1 Приговор Ханты-Мансийского районного суда Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 23 июля 2020 г. по делу № 1-269/2020 // База судебный актов, судебный 
решений и нормативных документов «Судебные и нормативные акты РФ» [Электронный ре-
сурс]. URL: https://sudact.ru/regular/doc/sgbenLm0QIbY/ (дата обращения: 17.10.2022). 

2Приговор Батыревского районного суда Чувашской Республики от 21 августа 2019 г. 
по делу № 1-68/2019 // База судебный актов, судебный решений и нормативных документов 
«Судебные и нормативные акты РФ» [Электронный ресурс]. URL: 
https://sudact.ru/regular/doc/qDIfTnFujpj/ (дата обращения: 17.10.2022). 

3 Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 30 марта 1990 г. № 4»О судебной 
практике по делам о злоупотреблении властью или служебным положением, превышении вла-
сти или служебных полномочий, халатности и должностном подлоге»  (в ред. от 10 февраля 
2000 г.) (утратило силу) [Электронный ресурс] Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 
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приходили выводу, что данный признак сам по себе не может свидетельствовать 
о существенности нарушения прав и законных интересов1.  

Вместе с тем, неоднократно встречаются случаи указания в судебных ре-
шениях на тот факт, что «существенность» выразилась в дискредитации автори-
тета органа власти, при этом описывая указные последствия без конкретизации 
того, в чем конкретно они выразились. Так, Н. обвинялась помимо существен-
ного нарушения законных прав граждан, выразившихся в незаконном содержа-
нии под стражей без предъявления обвинения, также в существенном нарушении 
охраняемых законом интересов общества и государства в сфере нормального 
функционирования системы и органов государственной власти, а также дискре-
дитировала авторитет органов внутренних дел и авторитет занимаемой ею долж-
ности – следователя2.  

В ряде случаев данный признак вменяется в вину субъекту дополнительно, 
помимо основного вреда. Так, действия начальника отдела МВД России привели 
к дискредитации государственного органа внутренних дел, причинению суще-
ственного ущерба интересам отдела в финансовом распоряжении денежных 
средств, то есть причинение имущественного вреда отделу на сумму 499 700 руб-
лей, тем самым указанное лицо умалило авторитет указанного государственного 
органа, нарушив его нормальное функционирование и создав для общества пред-
ставление о вседозволенности со стороны руководящего состава отдела, что по-
влекло существенное нарушение охраняемых законом интересов государства и 
общества3.  

Подводя итог исследования, мы приходим выводам, что толкование поня-
тия «существенный вред», необходимо осуществлять применительно к отдель-
ным главам Особенной части УК РФ, поскольку данное толкование будет отве-
чать дифференциации последствий. «Существенный вред» наиболее трудно по-
дающееся формализации оценочное понятие, но отдельные признаки, в количе-
ственном исчислении (значительный ущерб, крупный ущерб) возможно форма-
лизовать в уголовном законе. Исходя из чего, предлагаем внести следующие из-
менения в Уголовный кодекс РФ и Постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации, указав в ч. 3 ст. 285 УК РФ (также в п. «б» ч. 2 ст. 285.4, 
п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) деяния, повлекшие причинение крупного ущерба или 
наступление иных тяжких последствий». При этом «под крупным ущербом, в 
статье 285, а также ст. 285.4, ст. 286 УК РФ, понимать сумму, превышающую 
полтора миллиона рублей». 

 
1Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 26 марта 2003 г. № 51-П03 // До-

ступ из справ.-правовой системы «Гарант».[Электронный ресурс]. URL: https://base. 
garant.ru/5584529/ (дата обращения: 16.10.2022). 

2 Обвинительное заключение по уголовному делу № 12002009608000070. Московский 
следственный отдел на воздушном и водном транспорте Московского межрегионального 
следственного управления на транспорте СК России // По материалам ММСУТ СК России. 

3 Обвинительное заключение по уголовному делу № 12102009601000001.Первый отдел 
по расследованию особо важных дел Московского межрегионального следственного управле-
ния на транспорте Следственного комитета Российской Федерации // По материалам ММСУТ 
СК России. 
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Исключить из п. 21 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16 ок-
тября 2009 г. № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должност-
ными полномочиями и о превышении должностных полномочий», слова «при-
чинение значительного материального ущерба». 
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Целью публикации является критический анализ праворазъяснительной 

практики Пленума Верховного Суда РФ, согласно которой получение взятки 
признается оконченным преступлением при совершении взяткополучателем 
действий, лишь направленных на получение взятки в определенном размере, но 
незавершенных по не зависящим от него обстоятельствам, и складывающейся 
под ее воздействием квалификационной практики. Доказывается, что при таком 
подходе к квалификации получения взятки как оконченного преступления при-
меняются не законодательно закрепленные нормы об оконченном преступлении 
и о покушении на преступление, а созданные Пленумом Верховного Суда РФ 
новые уголовно-правовые нормы, в результате чего происходит необоснованный 
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перенос момента окончания преступления на стадию покушения на преступле-
ние. 

Ключевые слова: уголовный закон; получение взятки; оконченное преступ-
ление; покушение на преступление; квалификация преступлений; праворазъяс-
нительная практика. 

 
Статьей 290 Уголовного кодекса РФ1 (далее – УК РФ) предусмотрена уго-

ловная ответственность за получение взятки должностным лицом, иностранным 
должностным лицом, должностным лицом публичной международной организа-
ции (далее – должностное лицо, субъект преступления, взяткополучатель). При 
этом к предмету данного преступления отнесены деньги, ценные бумаги, иное 
имущество, незаконные оказание услуг имущественного характера и предостав-
ление имущественных прав. В объективную сторону этого преступления вклю-
чен только один признак – общественно опасное действие в форме получения 
предмета взятки лично субъектом или через посредника (в диспозиции ч. 1 кон-
кретизируется, что взятка получается за совершение действий (бездействие) в 
пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если указанные действия (без-
действие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в 
силу должностного положения может способствовать указанным действиям 
(бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по 
службе, но сами эти действия (бездействие) не входят в объективную сторону 
преступления). 

Таким образом, даже краткий анализ диспозиции ч. 1 ст. 290 УК РФ одно-
значно свидетельствует о том, что состав получения взятки является формаль-
ным. Это, в свою очередь, означает, что преступление считается оконченным с 
момента совершения должностным лицом действия в форме получения предмета 
взятки. Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 9 июля 2013 г. № 24 
«О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных пре-
ступлениях»2 (далее – Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 
2013 г. № 24) в п. 10 уточняет: «Получение и дача взятки… считаются окончен-
ными с момента принятия должностным лицом… хотя бы части передаваемых 
ему ценностей... При этом не имеет значения, получили ли указанные лица ре-
альную возможность пользоваться или распоряжаться переданными им ценно-
стями по своему усмотрению». 

Приведенная позиция Пленума Верховного Суда РФ не вызывает возраже-
ний. Поскольку сумма либо стоимость предмета взятки не указана в качестве 
обязательного признака рассматриваемого состава преступления в ч. 1 ст. 290 
УК РФ, для признания преступления оконченным значим лишь факт его 

 
1 Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с посл. изм. и доп. от 24 сентября 

2022 г. № 365-ФЗ) // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ре-
сурс]. URL:http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 28.10.2022). 

2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной 
практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» (в ред. от 3 
декабря 2013 г. № 33, от 24 декабря 2019 г. № 59) // Официальный сайт Верховного Суда РФ 
[Электронный ресурс]. URL:https://vsrf.ru/documents/own/8355/ (дата обращения: 28.10.2022). 
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принятия, наличие же реальной возможности пользоваться или распоряжаться 
им лежит за пределами объективной стороны состава получения взятки. Вместе 
с тем, необходимо иметь в виду, что сумма либо стоимость предмета взятки вли-
яет на квалификацию преступления по следующим причинам. Во-первых, по 
ним отграничивается состав получения взятки (ст. 290), от состава мелкого взя-
точничества, предусмотренного ст. 291.2 УК РФ, которая устанавливает уголов-
ную ответственность, в том числе, за получение взятки в размере, не превышаю-
щем 10 тысяч рублей. Во-вторых, в качестве квалифицирующего и особо квали-
фицирующих признаков состава получения взятки в ст. 290 УК РФ выступают, в 
частности, ее получение в значительном размере (ч. 2), в крупном размере (п. »в» 
ч. 5) и в особо крупном размере (ч. 6). В соответствии с примечанием 1 к этой 
статье указанные размеры определяются как сумма денег, стоимость ценных бу-
маг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных 
прав, превышающая 25 тысяч, 150 тысяч и 1 миллион рублей соответственно. С 
учетом наличия в УК РФ ст. 291.2 «Мелкое взяточничество», сумма либо стои-
мость предмета взятки в диапазоне свыше 10, но не более 25 тысяч рублей до-
статочна для квалификации действий взяткополучателя по ч. 1 ст. 290 УК РФ 
(при отсутствии признаков, предусмотренных ее частями 3 и 4, а также п.п. »а», 
«б» ч. 5). 

В связи с этим весьма неоднозначным выглядит данное Пленумом Верхов-
ного Суда РФ в п. 11.1 Постановления от 9 июля 2013 г. № 24 разъяснение: «Если 
взяткодатель намеревался передать, а должностное лицо – получить взятку в зна-
чительном или крупном либо в особо крупном размере, однако фактически при-
нятое должностным лицом незаконное вознаграждение не составило указанного 
размера, содеянное надлежит квалифицировать как оконченные дачу либо полу-
чение взятки соответственно в значительном, крупном или особо крупном раз-
мере». 

Критикуя обозначенную позицию Пленума Верховного Суда РФ, 
Н.Г. Иванов задается обоснованным вопросом: «Но как же так? Передача взятки 
не состоялась в обусловленном размере по причинам, не зависящим от воли ви-
новных, а это, как известно, покушение. Для того чтобы сомнения в покушении 
при условии недостающих признаков объективной стороны состава не возни-
кали у составителей постановления, достаточно обратиться к ч. 3 ст. 30 УК РФ». 
Также он подчеркивает: «…Пленум тут же, в ч. 2 п. 12 вступает в противоречие 
со сказанным ранее: «Содеянное следует также квалифицировать как покушение 
на дачу либо получение взятки… и в случае, когда условленная передача ценно-
стей не состоялась по обстоятельствам, не зависящим от воли лиц, действия ко-
торых были направлены на их передачу или получение». Обращаю внимание на 
положение Пленума в этой части в виде прилагательного «условленная» пере-
дача ценностей. Это может означать, например, что взяточники условились на 
определенную сумму, но условленная передача не состоялась, так как, положим, 
они были задержаны. То же самое, но в предыдущем пункте, оценивается как 
оконченное преступление» [1]. 

Мы полностью согласны с мнением Н.Г. Иванова, так как разъяснение, 
данное в п. 11.1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. 
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№ 24, противоречит принятому в УК подразделению преступлений на окончен-
ное и неоконченное, а также законодательному определению покушения на пре-
ступление в ч. 3 ст. 30 УК РФ: «Покушением на преступление признаются 
умышленные действия (бездействие) лица, непосредственно направленные на 
совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до 
конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам». 

По этой же причине еще более неоднозначной представляется позиция 
Пленума Верховного Суда РФ, отраженная в п. 13 Постановления от 9 июля 
2013 г. № 24: «Получение или дача взятки… если указанные действия осуществ-
лялись в условиях оперативно-розыскного мероприятия, должны квалифициро-
ваться как оконченное преступление в том числе и в случае, когда ценности были 
изъяты сотрудниками правоохранительных органов сразу после их принятия 
должностным лицом…». 

Критически оценивая данное разъяснение Пленума Верховного Суда РФ, 
П.С. Яни указывает: «…поскольку получение и дача взятки суть единое преступ-
ление, без оконченной дачи взятки не может быть и оконченного ее получения. 
И наоборот… При выявлении же взяточничества путем проведения оператив-
ного эксперимента другой стороны коррупционной сделки чаще всего в действи-
тельности не оказывается, и в этом случае нет ни оконченного преступления, ни 
вообще каких-либо преступных действий, «встречных» тем, что совершает вы-
являемое лицо. Поэтому выявляемый как коррупционер чиновник в принципе не 
может совершить оконченного преступления в виде получения взятки – передача 
ему ценностей объективно не преследует цели вознаградить его за служебное 
поведение, эти ценности будут у него после вручения изъяты. Но и даже если 
ценности не планируется сразу изъять… все равно оконченного получения 
взятки в ее определении законом не будет – ценности должностному лицу пере-
даются не за совершение действий по службе, а в целях выявления преступления. 
Следовательно, принятие должностным лицом в ходе оперативного экспери-
мента ценностей, ошибочно воспринимаемых им в качестве взятки, должно ква-
лифицироваться по правилам фактической ошибки – как покушение на получе-
ние взятки, даже если ценности им приняты фактически, технически, так сказать: 
переданы ему в руки, зачислены с его согласия на его счет и т.п.» [2, с. 33-34]. 

Мнение П.С. Яни разделяет Т.Н. Дронова: «…при проведении оператив-
ного эксперимента принятие должностным лицом ценностей при отсутствии 
факта дачи взятки не может представлять собой получение взятки за действия 
(бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц. Поэтому дея-
ние должностного лица в такой ситуации следует квалифицировать лишь как по-
кушение на получение взятки» [3, с. 237]. 

На наш взгляд, вышеприведенные разъяснения, содержащиеся в п.п. 11.1 и 
13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24, по сути, 
собственно толкованием положений УК не являются, представляя собой создан-
ные им новые уголовно-правовые нормы, корректирующие законодательно за-
крепленные нормы об оконченном преступлении и о покушении на преступле-
ние (ч. 1 ст. 29, ч. 3 ст. 30 УК РФ). И, несмотря на то, что в России постановления 
Пленума Верховного Суда РФ официально не признаны формальным 
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(юридическим) источником уголовного права, при квалификации действий взят-
кополучателя суды руководствуются правилами, установленными не УК РФ, а 
созданными Пленумом Верховного Суда РФ. Например: 1) »…преступный умы-
сел Тарасова В.К. был направлен на получение в качестве взятки денежных 
средств в сумме 180 тыс. рублей и для этого им были выполнены все действия, 
составляющие объективную сторону преступления. Получая от С. в качестве 
взятки денежные средства в сумме 125 тыс. рублей, а также муляж денег в сумме 
55 тыс. рублей, Тарасов В.К. был уверен, что получает именно ранее оговорен-
ную сумму денег в размере 180 тыс. рублей. Поэтому исходя из разъяснений, 
содержащихся в п. 10 постановления Пленума… его действия образуют окон-
ченный состав преступления, а размер взятки определен обвинением правильно 
и составляет именно 180 тыс. рублей»1 (тем самым суд обосновал квалификацию 
действий Тарасова по п. »в» ч. 5 ст. 290 УК РФ с вменением особо квалифици-
рующего признака получения взятки в крупном размере); 2) »…действия Кали-
нина, выразившиеся в получении… от К. денежных средств в размере 20000 руб-
лей… суд квалифицирует по ч. 3 ст. 290 УК РФ, поскольку он, являясь должност-
ным лицом, получил через посредника взятку в виде денег в значительном раз-
мере… Признавая размер взятки значительным, суд исходит из примечания 1 к 
ст. 290 УК РФ, в соответствии с которым значительным размером взятки призна-
ется сумма денег, превышающая 25000 рублей, а также принимает во внимание 
установленную в ходе рассмотрения дела направленность умысла Калинина на 
получение взятки в общей сумме 40000 рублей, что согласуется с разъяснениями, 
изложенными в п. 11.1 постановления Пленума Верховного Суда РФ…»2. 

Еще один показательный пример. Квалифицируя содеянное Яковлевым, 
реально не получившим ни одной копейки, по ч. 3 ст. 290 УК РФ как оконченное 
преступление – получение должностным лицом через посредника взятки в виде 
денег в значительном размере за незаконное бездействие, суд, со ссылками на 
разъяснения Пленума Верховного Суда РФ, мотивировал свое решение так: 
«Умысел Яковлева Д.О. был направлен на получение взятки в виде денег в раз-
мере 30000 рублей, что составляет значительный размер… Получение Яковле-
вым Д.О. взятки от ФИО 3… проходило в условиях оперативно-розыскного ме-
роприятия, под контролем сотрудников полиции. При этом, проведенные опера-
тивно-розыскные мероприятия… свидетельствуют о наличии у Яковлева Д.О. 
умысла на получение взятки, сформировавшегося независимо от деятельности 
сотрудников органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. 
Умысел Яковлева Д.О. был направлен на получение от ФИО 3 взятки в размере 
30000 рублей, то есть в значительном размере, однако фактически принятое им 

 
1 Приговор Тоншаевского районного суда Нижегородской области от 21 августа 2019 г. 

по делу № 1-4/2019 // База судебных актов, судебных решений и нормативных документов 
«Судебные и нормативные акты РФ» [Электронный ресурс]. URL:https://sudact.ru/ 
regular/doc/kAynsFRnlRdj/ (дата обращения: 28.10.2022).  

2 Приговор Барнаульского гарнизонного военного суда от 17 июля 2020 г. по делу № 1-
18/2020 // База судебных актов, судебных решений и нормативных документов «Судебные и 
нормативные акты РФ» [Электронный ресурс]. URL:https://sudact.ru/ regular/doc/ 
bwuY6Ak6vAdq/ (дата обращения: 28.10.2022). 
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незаконное вознаграждение не составило указанного размера по не зависящим 
от него обстоятельствам». При этом судом было установлено, что инспектор 
ДПС ГИБДД Яковлев потребовал у ФИО3 деньги в сумме 30000 рублей за несо-
ставление протокола об административном правонарушении, на что ФИО якобы 
согласился, но сообщил о факте требования взятки в ОРЧ СБ ГУ МВД России по 
Новосибирской области. После этого ФИО3, будучи участником оперативно-ро-
зыскного мероприятия «Оперативный эксперимент», передал посреднику деньги 
в сумме 22000 рублей, предназначенные для передачи Яковлеву в качестве части 
взятки, непосредственно после чего посредник и Яковлев были задержаны со-
трудниками полиции, проводившими оперативно-розыскное мероприятие «Опе-
ративный эксперимент», деньги в сумме 22000 рублей при этом оставались у по-
средника1. 

Таким образом, под воздействием праворазъяснительной практики Пле-
нума Верховного Суда РФ складывается квалификационная практика, основан-
ная на широком подходе к квалификации получения взятки как оконченного пре-
ступления: получение взятки признается оконченным преступлением при совер-
шении взяткополучателем действий, лишь направленных на получение взятки в 
определенном размере, но незавершенных по не зависящим от него обстоятель-
ствам. Результатом чего является необоснованный перенос момента окончания 
преступления на стадию покушения на преступление. 
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Во все годы существования уголовного права в России оно претерпевало 

существенные изменения. Немалый вклад в изменения закона сделала политиче-
ская ситуация, как внутренняя, так и внешняя. Целью работы является анализ 
отдельно взятых изменений в уголовное законодательство прошлого и настоя-
щего с целью определения качественного и количественного влияния политики 
и государственно-властных велений на уголовное право России на протяжении 
всей его истории. Исследование выявило, что, действительно, политическая си-
туация и внутренние убеждения законодателя серьезно влияют на развитие уго-
ловного права, хотя и учитывается социальный и общественный интерес. По ре-
зультатам работы сделан вывод, что политика и право тесно связаны между со-
бой. 

Ключевые слова: государство; политика; геополитика; уголовная поли-
тика; уголовное право; становление. 

 
На протяжении практически всей истории уголовного права, начиная с 

древнейших его памятников, таких как «Русская Правда»1, и заканчивая совре-
менным Уголовным кодексом РФ2, на все источники уголовного права сильнее 
всего влияли не идеи справедливости, не ключевые идеи доктрины и философии, 
а политическая ситуация, в которой возможна угроза государственному строю 
или существующей структуре российского общества, вызовы, представляющие 
опасность самому факту существования российской общности и государствен-
ности. Понимание того, действительно ли именно политическая ситуация, скла-
дывающаяся в каждый момент исторического развития, является ключевым ис-
точником для формирования и совершенствования уголовного права, есть цель 
нашего исследования.  

 
1 Памятники российского права : учеб. пособие / под общ. ред. Р. Л. Хачатурова. М. : 

Юрлитинформ, 2013. 526 с. 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ // Собрание законо-

дательства РФ. 1996. N 25. Ст. 2954. 
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Актуальность работы обусловлена нарастающим давлением на Российскую 
Федерацию со стороны недружественных стран и влиянием геополитической ситу-
ации на реалии российского общества, а также новыми вызовами для государствен-
ной и общественной безопасности со стороны отдельных субъектов.  

В определенных кругах принято считать, что в последние годы существо-
вания современной России это проявляется наиболее остро, и все чаще появля-
ются новые составы преступлений (или видоизменяются существующие) под 
влиянием надуманного растущего количества угроз и вызовов, из-за потребно-
сти в рекламе какой-либо политической силы. Другие силы считают, что иногда 
буквально «придумываются» новые составы преступлений, чтобы таким спосо-
бом сбавить общественную напряженность или найти способ наказать за то, что 
ранее считалось ненаказуемым, но в силу именно общественной и политической 
интерпретации стало порицаемым [1, с. 182-186]. Необходимо разобраться, так 
ли это на самом деле, действительно ли большинство новых составов преступле-
ний не имеют ничего общего с общественной необходимостью и социально не 
обусловлены.  

Для начала следует определиться с понятием «политика». По Аристотелю, 
политика – деятельность государства, при которой оно реализует свои интересы 
и цели [2, с. 375-644]. Как известно, в своей сущности государство может быть 
очень различным, но бесспорно, что сущность государства всегда отвечает на 
вопрос о том, кому принадлежит государственная власть в данной конкретной 
стране, кто ее осуществляет и в чьих интересах [3, с. 104-106]. Поэтому в работе 
будем исходить из того, что власть, следовательно, и политика всегда осуществ-
ляется в чьих-то интересах, всегда основана на каком-то личном или коллектив-
ном интересе, на мотивах или даже на эмоциях.  

Так как внешнюю и внутреннюю политику и уголовную политику всегда 
осуществляет одна и та же политическая сила, можно говорить об их взаимном 
влиянии друг на друга. Что касается дефиниции уголовной политики, прежде 
всего стоит отметить, что она объединяет интересы внутренней и внешней поли-
тики государства, решая задачи борьбы с преступностью как внутри, так и за его 
пределами. Есть разные точки зрения на её сущность, объекты и состав, напри-
мер, некоторые авторы считают, что уголовная политика включается в себя ещё 
и криминологические методы предупреждения преступности [4, с. 46-49]. Кри-
минологическая политика в таком ключе является частью уголовной политики и 
охватывает профилактику преступности, хотя, на наш взгляд, предупредитель-
ным и профилактическим действием обладают и меры уголовной политики, 
например, частью 2 статьи 43 УК РФ предусмотрено, что одной из целей наказа-
ния является предупреждение совершения новых преступлений. Рассматривать 
уголовную политику нужно в качестве части внутренней государственной поли-
тики, и тогда получается, что главная задача уголовной политики на современ-
ном этапе (как и политики государства) является всесторонняя защита личности, 
общества и государства, и именно для уголовного права, методами борьбы с пре-
ступностью [5, с. 7]. 

Рассматривая же конкретно российское уголовное право, то, как ранее 
было сказано, оно зачастую менялось из-за серьезных потрясений внутри 
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общества. Эта тенденция сильнее всего проявились в 20 веке, когда советская 
власть в лице коммунистической партии, помимо внутренней общегосударствен-
ной необходимости в защите наиболее важных общественных отношений, пре-
следовала и свои внутренние интересы, закрепляя классовый характер уголов-
ного права в «Руководящих началах по уголовному праву РСФСР»1, а также уси-
ливая ответственность для лиц, придерживающихся оппозиционных взглядов и 
критикующих советскую власть. Считается, что подобные процессы прочно уко-
ренились и на современном этапе развития, но так кажется только на первый 
взгляд. Ощущается более чем уверенность, что при появлении в УК РСФСР норм 
о преступлениях против государства, они воспринимались современниками ана-
логично – совершенно надумано и избыточно. Однако при детальном анализе 
нормативных актов и сопроводительных актов законодательных органов стано-
вится ясно, что изменения вызваны хотя и не принципом справедливости или 
научными исследованиями, но запросами и требованиями общества и объек-
тивно сложившейся геополитической ситуацией. Например, в пояснительной за-
писке к проекту ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации и статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Феде-
рации»2 прямо сказано, что изменения предлагаются в ответ на недружественные 
действия США и других стран. Один из авторов законопроекта, депутат Исаев 
А.К., указал: «Это решения не ограничивающие, а, наоборот, защищающие права 
и свободы людей, проживающих в нашей стране». Поэтому говорить о «полити-
зированности» той или нормы закона на данном этапе развития права будет не-
правильно. Когда Россия предстала перед угрозой самого факта своего существо-
вания, государство и общество отвечает на такие вызовы самым серьезным аргу-
ментом – уголовной политикой. На необходимость оказания противодействия 
неонацистским и экстремистским силам указывается и в юридической литера-
туре [6, с. 310-317], которая считает, что новые составы преступлений, например, 
статья 354.1 УК РФ, отвечают общественному запросу и политической ситуации, 
когда всё чаще появляются политические силы (иногда и целые государства), ко-
торые пытаются реабилитировать нацизм или призывают к нарушению террито-
риальной целостности РФ. 

Кроме этого, в России действуют легитимные органы власти, избранные на 
общегосударственных выборах, осуществляющие свою деятельность в соответ-
ствии с законом, что является достижением именно последних лет существования 
демократической России. Если ранее царь был единственной властью, а после – 
веления партии, то именно в современный период истории писанный закон явля-
ется основополагающим фактором деятельности и политики государства. В связи 
с этим и возникает вопрос: каким образом при всём многообразии демократиче-
ских институтов та или иная «политическая» уголовная норма может проникнуть 

 
1 Руководящие начала по уголовному праву РСФСР от 12 декабря 1919 г. // Собрание 

узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского Правительства. №66. 1919. Ст. 590. 
2 Законопроект№ 464757-7 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» 
[Электронный ресурс]. URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/464757-7 (дата обращения: 
06.11.2022). 
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в законодательство? Общество этого просто не допустит. Социальную и обще-
ственную обусловленность права мы раскроем далее в работе. 

Если мы обратимся непосредственно к источникам, то влияние политики 
видно даже в памятниках права (практически любого периода). Если мы проана-
лизируем «Русскую Правду» Ярослава Мудрого, не сможем не заметить, что 
наказание будет зависеть от социального положения правонарушителя или объ-
екта правонарушения [7, с. 438]. Так, штраф за убийство дружинников и княже-
ских слуг равнялся 80 гривнам, а за убийство простого горожанина – 40 гривен 
и за холопа – 5 гривен. Здесь политика проявляется в попытке защитить более 
привилегированные, приближенные к княжеской власти, объекты. За княже-
ского коня ответственность куда страшнее, чем за коня смерда.  

Таким образом, мы сталкиваемся с другой проблемой: соотношения поли-
тики государства и уголовной политики. Кажется, что если одна власть, то и по-
литика должна быть одна – последовательная, симметричная, логичная во всех 
сферах. Но положительный эффект от политических мер возможен только тогда, 
когда их законодательное закрепление и практическое применение носят не слу-
чайный характер, а представляют собой системную, конструктивную уголовно 
политику. При этом в истории России есть примеры, когда кажется, что в дей-
ствиях властвующих сил отсутствует какая-либо логика и системность. Именно 
в этом и есть самое значительное проявление влияния политической ситуации на 
уголовную политику и уголовное право. Именно поэтому мы видим в Конститу-
ции СССР 1936 года1 свободу митингов и демонстраций и одновременно в уго-
ловному законодательстве ответственность за организацию антисоветской аги-
тации. Как так получается, что каждому гарантируется свобода слова, свобода 
собраний и уличных акций, и при этом уголовным правом они фактически одно-
временно запрещаются? Ответ следует искать именно в политической ситуации 
и обстановке. Ведь, как ранее было сказано, на тот момент времени советская 
власть и коммунистическая партия как ее центральное ядро – основа общества и 
государства, это единственная политическая сила, а, следовательно, единствен-
ный властвующий субъект. И логично, что и выступление против нее на, каза-
лось бы, разрешенных митингах есть выступление против советского государ-
ства в целом, против общества, значит – есть преступление.  

Однако, нужно помнить и о таком понятии как «социальная обусловлен-
ность». Оно означает, что государство и власть должны реагировать таким обра-
зом, чтобы эти действия были одобрены обществом или его большинством. Как 
правило, эта обусловленность реализует одну из основных функций права – 
функцию сплочения социальных образований и представляет собой процесс до-
стижения цели социального согласия и консенсуса [8, с. 19-28.]. По нашему мне-
нию, нужно относится к преобразованиям в праве именно с точки зрения соци-
альной обусловленности, иначе нередки были бы случаи гражданского протеста, 
несогласия и в целом значительным уровнем отставания гражданского общества 

 
1 Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических Республик 

(утверждена постановлением Чрезвычайного VIII Съезда Советов Союза Советских Социали-
стических Республик от 5 декабря 1936 г.) // Советская Сибирь. №283 (5143). 1936.  
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от общемирового уровня, низкой гражданской ответственностью и других нега-
тивных общественных факторов, вплоть до люмпенизации общества и его аб-
страгирования от государства. 

Нужно сказать, что данная тема очень проблемная и объемная, она обла-
дает большой значимостью и исследовательским потенциалом, потому как буду-
щие поколения и будущие законодатели, должны анализировать опыт предыду-
щий, в том числе в роли и значимости политики для общества. Но даже этой 
краткой статьи достаточно для главного вывода – политика в широком смысле и 
уголовная политика (а значит и право), латентно, но достаточно серьезно взаи-
мосвязаны между собой. Поэтому для изучения влияния политики на российское 
уголовное право следует провести гораздо более глубокое и фундаментальное 
исследование. 
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В статье исследуется проблема классификации различных категорий лиц, 

осуществляющих организацию финансирования терроризма. Раскрыты причины 
совершения указанных преступлений, принципы вербовки таких лиц, а также 
условия привлечения их к уголовной ответственности и освобождения от неё в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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нин; пожертвования; экстремист; сепаратист; «теневой бизнес». 

 
В последние десятилетия в Российской Федерации фиксируется рост пре-

ступлений террористического характера [1, с. 46-50]. При этом, по мнению спе-
циалистов, особо проблемным является противодействие финансированию тер-
роризма [2, с. 9-16]. В частности, определение лиц, организующих финансирова-
ние террористической деятельности [3, с. 43-50]. 

Для каждой группы преступлений террористической направленности ха-
рактерны общие социально-психологические черты личности преступников – 
социально-психологические универсалии. Они сближают всех лиц, которые, так 
или иначе, имеют отношение к терроризму, а равно к его финансированию. В то 
же время в теории еще не разработаны четкие критерии определения личности, 
осуществляющей финансирование терроризма, а также его организацию [4, с. 88-
99]. 

В первую очередь необходимо выделить наиболее важные черты, которые 
характерны почти для всех лиц, финансирующие терроризм, а также осуществ-
ляющие его организацию. Они, как правило, являются приверженцами опреде-
ленных направлений ислама, не обязательно радикальных, однако определенная 
часть все же придерживается именно таких взглядов. Вера в достижение высшей 
цели ислама стимулирует направлять денежные средства на организацию терро-
ристических преступлений различного рода. В отличие от лиц, которые в боль-
шинстве случаев совершают террористические акты, лица, их финансирующие, 
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не обязательно мужчины. Женщины также могут являться субъектами этого пре-
ступления. 

Лица, осуществляющие организацию финансирования терроризма, 
склонны оправдывать свои действия религией, зачастую зная о последствиях, ко-
торые могут наступить в результате совершения этих действий, нередко склоняя 
и близких родственников либо иных лиц направлять денежные средства на тер-
рористическую деятельность. Такие лица, будучи воспитанными в определенной 
системе ценностей, ошибочно толкуют нормы ислама, пытаясь оправдать совер-
шение преступных действий: в нормах шариата содержится смертная казнь в ка-
честве наказания за совершение верующим мусульманином убийства, изнасило-
вания, а также отступления от веры, если это стало следствием смерти другого 
лица. Однако террористы «Исламского государства» (организация, запрещенная 
в России) совершали публичные казни невиновных людей «во имя Аллаха». 

Существует два принципа вербовки лиц для организации финансирования 
террористических организаций. Первый – идеологический принцип. Основной 
стимул, который заставляет людей финансировать террористические организа-
ции, – призыв со стороны других мусульман к созданию «правильного» ислам-
ского мира, который будет построен благодаря денежным средствам таких лиц. 

Также ислам предполагает регулярные и добровольные пожертвования 
(закят и садака) на благотворительные цели. Следовательно, каждый правовер-
ный мусульманин должен помогать нуждающимся для получения «большой 
награды от своего Создателя» [5]. Об этом также говорится и в Коране: «Те, кто 
жертвует из своего имущества ночью и днем, открыто и тайно, найдут свою 
награду у Господа» (2:274). Следовательно, лица, финансирующие терроризм, 
ошибочно верят в «защиту от Адского пламени», надеясь, что милостыня, от-
правленная террористам, «сотрет» их грехи [5]. 

Второй принцип – социальный. Здесь стимул заключается в возможности 
«обрести себя» среди других мусульман, стать частью исламского общества. 
Многие лица, финансирующие терроризм, выросшие и воспитанные в мусуль-
манских семьях воспринимают отчисление денежных средств как необходи-
мость продолжения дела своей семьи. 

Также есть и категория лиц, находящихся «на распутье» в жизни. Такие 
лица не всегда мусульмане. В силу различных причин, они оказались в трудной 
жизненной ситуации и, стремясь получить помощь и защиту, одобрение или под-
тверждение правильности совершаемых действий, они отдают не только денеж-
ные средства, но и все принадлежащее им имущество [6, с. 275-276]. 

Главными условиями привлечения таких лиц к ответственности является до-
стижение ими 16-летнего возраста, а также их вменяемость (ст. 19, ч. 2 ст. 20 УК 
РФ). Лицо должно действовать умышленно, осознавая общественно-опасный ха-
рактер совершаемых действий, а также предвидеть неизбежность наступления об-
щественно-опасных последствий в виде оказания материальной помощи именно 
террористической организации (прим.1 к ст. 205.1 УК РФ). Если лицо добросо-
вестно заблуждалось в том, куда будут направлены денежные средства, оно подле-
жит освобождению от уголовной ответственности, т.к. умыслом лица не охватыва-
лось финансирование террористической организации. 
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Например, следственным управлением по Северо-Западному администра-
тивному округу Главного следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по г. Москве расследовалось уголовное дело, в соответ-
ствии с которым А.Х. совместно со своей сестрой Л.Х. разделяя крайние, наибо-
лее агрессивные формы ислама, призывающие к «джихаду» - священной войне 
против «неверных», то есть представителей других религий и конфессий, досто-
верно зная о функционировании на территории Сирийской Арабской Респуб-
лики международной террористической организации «Исламское государство» 
(организация, запрещенная в России)  (далее – ИГ), испытывая чувство иска-
женно трактуемого религиозного единства с её лидерами и участниками, дей-
ствуя умышленно, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных 
последствий, находясь на  территории Кабардино-Балкарской Республики, всту-
пили в совместный предварительный преступный сговор с другими участни-
ками, направленный на организацию финансирования террористической органи-
зации ИГ путем организации сбора денежных средств, перечисления их на рас-
четные счета ее участникам и передачи им обналиченных денежных средств, то 
есть оказание им финансовой помощи, осознавая при этом, что собранные ими и 
переданные участникам ИГ денежные средства предназначены для финансиро-
вания организации, подготовки и совершения различных преступлений террори-
стической направленности. Под видом оказания помощи малоимущим мусуль-
манам организовали не зарегистрированный в качестве юридического лица и об-
щественного объединения благотворительный «Фонд «Одно тело», в котором 
под указанным благовидным предлогом обеспечили незаконный сбор денежных 
средств1. 

Необходимо также выделить еще одну группу лиц, занимающихся органи-
зацией финансирования терроризма, – экстремисты и сепаратисты. Эти лица – 
приверженцы крайних и радикальных взглядов в политике и религии. Среди них 
также есть и те, кто оказывает содействие террористическим организациям, в т.ч. 
финансирует их деятельность. Наиболее опасным является религиозный экстре-
мизм, так как он предполагает «истинность» лишь одной религии. Такой экстре-
мизм распространен по всему миру и сильнее всего угрожает миру и безопасно-
сти человечества, т.к. такие экстремисты стремятся, в том числе, и к физиче-
скому устранению представителей иных религий. Масштабная организация фи-
нансирования террористических организаций может повлечь дестабилизацию 
внутриполитической обстановки в регионе и даже в стране и может привести не 
только к конфликтам среди местного населения, но и к гражданской войне в 
стране [7, с. 29-34]. 

Одним из важнейших способов финансирования терроризма является не-
законная деятельность в различных сферах, приносящая большую прибыль. Как 
правило, для таких целей в рамках легального создается «теневой бизнес», кото-
рый представляет собой систему экономических отношений, находящихся вне 

 
1Материалы уголовно дела в отношении А.Х., Л.Х., Следственноеуправление по Се-

веро-Западному административному округу ГСУ СК России по г. Москве // По материалам 
СУ по СЗАО ГСУ СК России по. г. Москве. 
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рамок эффективного контроля со стороны государства [8].Это «ненаблюдаемая», 
неформальная часть экономической жизни страны [9]. 

Используя «теневой бизнес», руководящие им лица разрабатывают финан-
совую модель, включающую различные схемы не только по отмыванию денеж-
ных средств, но и схемы для их перевода террористическим организациям. Такие 
схемы скрывают противозаконные действия, потому что в них присутствует 
усложненный и большой вывод наличных денежных средств со счетов, что объ-
ясняет необычную активность, которая, как правило, несовместима с политикой 
такой организации. 

Тем самым, существует множество причин, почему те или иные лица зани-
маются переводом денежных средств террористическим организациям, в т.ч. и 
организацией финансирования терроризма: социальных, идеологических и 
иных. Таких лиц можно разделить на несколько категорий: 

1) приверженцы определенных направлений ислама; 
2) лица, находящихся на «распутье» в жизни в силу различных обстоятель-

ств; 
3) экстремисты и сепаратисты; 
4) руководящие лица крупных предприятий и организаций, а также иные 

лица. 
Таким образом, оперативное и профессиональное определение лица, орга-

низовавшего финансирование террористической деятельности, не только повы-
сит эффективность раскрытия и расследования преступления террористического 
характера, но и будет способствовать профилактике общественно опасных дея-
ний данного вида. 

 
Библиографический список 

 
1. Бычков В.В. Преступления террористического характера: понятие и 

классификация // Вестник Московской академии Следственного комитета Рос-
сийской Федерации.  2019.  № 2.  С. 46-50. 

2. Бычков В.В., Харченко С.В. Некоторые вопросы деятельности право-
охранительных органов в сфере противодействия информационной активности 
участников террористических и экстремистских действий // Военное право.  
2021.  № 3 (67). С. 9-16. 

3. Бычков В.В., Прорвич В.А. Алгоритмы выявления признаков экстре-
мистской и террористической деятельности с использованием Интернета на ос-
нове информационных шаблонов возможных составов преступлений данного 
вида // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. 2022.  № 2.  
С. 43-50. 

4. Зеленков М.Ю.  Социально-психологические универсалии личности со-
временного террориста // Вопросы безопасности. 2017. № 3.  С. 88-99. 

5. Благотворительность в исламе: достоинство раздачи милостыни [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://islam.global/obshchestvo/ekonomika/ blagot-
voritelnost-v-islame-dostoinstvo-razdachi-milostyni-/ (дата обращения: 20.11.2022). 



293 

6. Багмет А.М., Бычков В.В., Зеленков М.Ю. Расследование преступлений, 
связанных с экстремисткой и террористической деятельностью: учебник. 
М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2019.  С. 275-276. 

7. Бычков В.В. Квалификация террористического сообщества (ст. 205.4 УК 
РФ) // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения: сборник 
научно-практических трудов. Вып. 3.  М.: Академия СК России, 2014.  С. 29-34. 

8. Феномен рыночного хозяйства: векторы и особенности эволюции. Ин-
новации бизнеса и бизнес инноваций: монография / под ред. В.А. Сидорова, Я.С. 
Ядгарова, В.В. Чапля. Краснодар: НИИ Южного Федерального округа, 2017. 

9. Додыханов Р.Т, Рубан В.В., Шулимова А.А. Теневой бизнес России как 
объект экономического анализа [Электронный ресурс]. URL: https:// cyber-
leninka.ru/article/n/tenevoy-biznes-rossii-kak-obekt-ekonomicheskogo-analiza (дата об-
ращения: 20.11.2022). 

 
 
 

УДК 343.2/.7 
 

ПРОБЛЕМЫ НАЗНАЧЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ  
УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ  

ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
 
Лифанов Артём Валерьевич 
студент Института права Уфимского университета науки и технологий, 
г. Уфа, Россия 
lifanovartem02@yandex.ru 
Научный руководитель: 
Кострова Марина Борисовна 
профессор кафедры уголовного права и процесса Института права  
Уфимского университета науки и технологий, к.ю.н, доцент,  
г. Уфа, Россия 

 
На основе анализа уголовного законодательства, праворазъяснительной и 

правоприменительной практики выявлены проблемы назначения несовершенно-
летним уголовного наказания в виде исправительных работ, доказывается, что 
они обусловлены недостатками законодательной регламентации этого вида нака-
зания, к числу которых автор относит: 1) отсутствие в Уголовном кодексе РФ 
ограничений по возрасту и социальному статусу несовершеннолетних, которым 
может быть назначено наказание в виде исправительных работ, как не согласую-
щееся с трудовым законодательством и законодательством в сфере образования; 
2) уравнивание размеров удержаний из заработной платы несовершеннолетних 
и лиц, совершивших преступление в совершеннолетнем возрасте. По результа-
там проведенного сравнительно-правового анализа предлагается использовать 
опыт уголовного законодательства стран ближнего зарубежья в регламентации 
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наказания в виде исправительных работ, назначаемых несовершеннолетним, для 
решения выявленных российских проблем. 

Ключевые слова: уголовный закон; несовершеннолетние, уголовное нака-
зание; исправительные работы; сравнительно-правовой анализ. 

 
В Уголовном кодексе РФ1 (далее – УК РФ) выделена глава 14, регламенти-

рующая особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолет-
них, то есть лиц, «…которым ко времени совершения преступления исполнилось 
четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет» (ч. 1 ст. 87). Несовершен-
нолетние имеют целый спектр признаков, выделяющих их на фоне других лиц, 
совершающих преступления, начиная от их правового статуса, и заканчивая со-
циально-психологическими характеристиками личности. В связи с этим пере-
чень назначаемых несовершеннолетним уголовных наказаний в ст. 88 УК РФ су-
щественно сужен и включает только 6 видов наказаний, одним из которых явля-
ются исправительные работы. 

Уголовное наказание в виде исправительных работ, согласно ч. 4 ст. 88 
УК РФ, назначается несовершеннолетним на срок до 1 года. Иных законода-
тельных установлений относительно специфики данного вида наказания для 
несовершеннолетних в главе 14 УК не имеется. Соответственно, его полное 
карательное содержание для несовершеннолетних определяется с учетом об-
щих положений ст. 50 УК РФ: 1) исправительные работы устанавливаются на 
срок от 2 месяцев; 2) из заработной платы осужденного производятся удержа-
ния в доход государства в размере, установленном приговором суда, в преде-
лах от 5 до 20 %. Распространяются на несовершеннолетнего и предписания 
ч. 1 ст. 50 УК о том, что исправительные работы назначаются осужденному, 
имеющему основное место работы, а равно не имеющему его, и определяющие 
место их отбывания (имеющий основное место работы отбывает их по основ-
ному месту работы, не имеющий основного места работы – в местах, опреде-
ляемых органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-ис-
полнительными инспекциями, в районе места жительства осужденного), и все 
иные предписания ст. 50 УК РФ. Таким образом, единственная предусмотрен-
ная УК РФ особенность наказания в виде исправительных работ, назначаемых 
несовершеннолетним, состоит в сокращении его максимального срока с 2 лет 
до 1 года. 

Вместе с тем, в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 
2011 г. № 1 «О судебной практике применения законодательства, регламентиру-
ющего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолет-
них»2 содержится целый свод правил назначения несовершеннолетним наказа-
ния в виде исправительных работ, а именно: 

 
1 Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с посл. изм. и доп. от 24 сентября 

2022 г. № 365-ФЗ) // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ре-
сурс]. URL:http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 28.10.2022). 

2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. № 1 «О судебной 
практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответ-
ственности и наказания несовершеннолетних» (в ред. от 9 февраля 2012 г. № 3, от 2 апреля 
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– «…данный вид наказания может быть применен лишь к той категории 
несовершеннолетних осужденных, исправление которых возможно с помощью 
общественно полезного труда без изоляции от общества. При этом следует учи-
тывать, как назначенное наказание может повлиять на учебу несовершеннолет-
него, его поведение в быту, семье» (абз. 1 п. 23); 

– «Назначение наказания в виде исправительных работ… возможно и в от-
ношении несовершеннолетнего, проходящего обучение в общеобразовательных 
организациях, профессиональных образовательных организациях или образова-
тельных организациях высшего образования, кроме тех случаев, когда его испол-
нение может реально препятствовать продолжению обучения, например при оч-
ной форме обучения» (абз. 2 п. 23); 

– «По общему правилу исправительные работы могут быть назначены 
несовершеннолетнему, достигшему возраста 16 лет, на срок от двух месяцев до 
одного года, а в случаях, предусмотренных частями второй и третьей статьи 63 
Трудового кодекса… и несовершеннолетнему, достигшему возраста 15 и 14 лет 
соответственно» (абз. 3 п. 23); 

– «При назначении несовершеннолетнему наказания в виде исправитель-
ных работ, суду надлежит обсудить возможность его исправления без реального 
отбывания этого наказания» (абз. 4 п. 23); 

– «На лиц, осужденных к наказаниям в виде исправительных работ… рас-
пространяются нормы Трудового кодекса… об особенностях регулирования 
труда работников в возрасте до 18 лет» (п. 24). 

Как видим, назначение уголовного наказания в виде исправительных работ 
конкретному несовершеннолетнему не может осуществляться исключительно и 
только путем применения норм УК РФ, оно требует учета норм трудового законо-
дательства для прогнозирования исполнимости исправительных работ и их резуль-
тативности в достижении целей наказания. Не случайно в научной литературе это 
наказание предлагается считать «межотраслевым институтом, так как порядок его 
назначения и исполнения регулируется нормами не только уголовного и уголовно-
исполнительного, но и трудового права» [1, с. 47]. И не случайно, как видно по дан-
ным судебной статистики за последние четыре с половиной года1, в структуре нака-
заний, назначенных несовершеннолетним, исправительные работы составляют не-
значительную долю (см. таблицу ниже). 

 

 
2013 г. № 6, от 29 ноября 2016 г. № 56, от 28 октября 2021 г. № 32) // Официальный сайт Вер-
ховного Суда РФ [Электронный ресурс]. URL:http://www.supcourt.ru/documents/own/8276/ 
(дата обращения: 28.10.2022). 

1 См.: Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2018 год, за 2019 
год, за 2020 год, за 2021 год, за 1-е полугодие 2022 года / форма № 12 «Отчет об осужденных, со-
вершивших преступления в несовершеннолетнем возрасте» // Официальный сайт Судебного депар-
тамента при Верховном Суде РФ [Электронный ресурс]. URL:http:// www.cdep.ru/in-
dex.php?id=79&item=4894 ; URL:http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5259 ; 
URL:http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5669; 
URL:http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=6121;  
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Из таблицы также видно, что исправительные работы нередко назначаются 

несовершеннолетним условно, без реального отбывания наказания. Такая ситуа-
ция, очевидно, связана с тем, что несовершеннолетнему достаточно сложно по-
добрать, во-первых, работу вообще, во-вторых, посильную работу, в-третьих, ра-
боту которая не приведет к его отрыву от образовательного процесса или к его 
затруднению, что в свою очередь может стать причиной некорректного интел-
лектуального и психологического развития подростка. Но, вместе с тем, возни-
кает вопрос о целесообразности назначения несовершеннолетним наказания в 
виде исправительных работ условно, притом что в главе 14 УК РФ предусмот-
рена возможность применения принудительных мер воспитательного воздей-
ствия (ст.ст. 90, 91) как альтернативы уголовному наказанию. 

Приведем только один показательный пример. По приговору районного 
суда Л.А.А. был осужден к наказанию в виде исправительных работ сроком на 
10 месяцев с удержанием 10 % из заработной платы в доход государства, с при-
менением ст. 73 УК РФ условно. Суд апелляционной инстанции отменил этот 
приговор «в связи с несправедливостью назначенного Л.А.А. наказания ввиду 
его чрезмерной суровости и неправильного применения уголовного закона при 
его назначении» и прекратил уголовное дело на основании ст. 90 УК РФ, моти-
вируя свое решение тем, что судом не соблюдены требования норм Трудового 
кодекса РФ об особенностях регулирования труда работников в возрасте до 18 
лет, указав также: «…на момент рассмотрения дела судом первой инстанции 
подсудимому Л.А.А. исполнилось 14 лет, он обучается в 9 классе школы, то есть 
общего среднего образования не получил, имеет проблемы с обучением, за пред-
шествующую судебному заседанию четверть получил неудовлетворительные 
оценки по трем предметам. Вместе с тем, назначая ему наказание в виде испра-
вительных работ, суд не получил на это письменное согласие родителей 

 общее количество 
несовершенно-
летних осужден-
ных 

назначено 
наказание в 
виде исправи-
тельных работ 

условное осужде-
ние к исправи-
тельным работам 

условное 
осуждение к 
лишению 
свободы 

2018 г
. 

18826 248 280 7244 

2019 г
. 

16858 182 208 6350 

2020 г
. 

14702 212 201 5790 

2021 г
. 

14863 203 158 5791 

2022 г
. 
6 мес. 

7013 103 77 2661 
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(матери), не обсудил, как данный вид наказания, в случае замены его реальным, 
скажется на освоении Л.А.А. общеобразовательной программы»1. 

В уголовно-правовой литературе обоснованно, на наш взгляд, высказыва-
ются критические суждения о законодательной регламентации исправительных 
работ как вида наказания, назначаемого несовершеннолетним. Так, Е.Н. Федо-
това на основе детального анализа норм трудового законодательства пришла к 
выводу о необходимости «прямого запрета на назначение исправительных работ 
лицам, не достигшим 16 лет, а также несовершеннолетним, получающим обра-
зование, так как установленные трудовым законодательством для данной кате-
гории лиц особенности организации труда фактически не совместимы с поряд-
ком и условиями отбывания исправительных работ», для чего ею предлагается 
указать в ч. 4 ст. 88 УК РФ: «исправительные работы могут назначаться лицам, 
достигшим к моменту вынесения приговора 16-летнего возраста, не получаю-
щим образования» [1, с. 48-50]. Л.М. Прозументов и Н.В. Ольховик тоже счи-
тают нужным установление запрета на назначение исправительных работ несо-
вершеннолетним, не достигшим возраста 16 лет, аргументируя это тем, что сей-
час УК в части регламентации этого вида наказания не только не согласован с 
трудовым законодательством, но и «игнорирует принцип приоритетности обра-
зования (ч. 1 ст. 3 Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-
ции»), требование обязательности среднего общего образования к конкретному 
обучающемуся до достижения им возраста 18 лет, положений ч. 6 ст. 66 Феде-
рального закона «Об образовании в Российской Федерации» о том, что привле-
чение несовершеннолетних, обучающихся в общеобразовательных учрежде-
ниях, к труду возможно только с их согласия на трудоустройство». Кроме того, 
Л.М. Прозументов и Н.В. Ольховик полагают, что законодательный подход к 
установлению пределов удержаний из заработной платы несовершеннолетних, 
не отличающихся от удержаний, предусмотренных для взрослых, носит дискри-
минационный характер, в связи с чем предлагают уменьшить эти пределы [2, 
с. 125, 129]. О целесообразности снижения этих пределов пишут также другие 
авторы. Например, Е.В. Роговой предлагается снизить верхний предел удержа-
ний из заработной платы несовершеннолетних в доход государства до 15 % [3, 
с. 23]. По мнению А.В. Шлыковой, эти удержания должны составлять в пределах 
от 3 до 10 % [4, с. 232]. 

Мы тоже считаем, что необходима адаптация под возрастные особенности 
несовершеннолетнего осужденного процентов удержаний из заработной платы в 
доход государства, устанавливаемых приговором суда при назначении наказания 
в виде исправительных работ. Учитывая вышеизложенное, целесообразна также 
конкретизация в ч. 4 ст. 88 УК РФ возрастных и социальных характеристик несо-
вершеннолетних, которым может быть назначено наказание в виде исправитель-
ных работ. Полагаем, что полезным будет для этих целей изучение опыта уго-
ловного законодательства стран ближнего зарубежья. 

 
1 Апелляционное постановление № 10-905/2018 // Обобщение судебной практики Че-

лябинского областного суда за первый квартал 2018 года [Электронный ресурс]. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Сравнительно-правовой анализ показывает, что в этих странах имеют ме-
сто разные подходы к законодательной регламентации уголовного наказания в 
виде исправительных работ, назначаемых несовершеннолетним, наиболее опти-
мальными нам видятся следующие. 

Так, согласно УК Украины1 исправительные работы могут быть назначены 
несовершеннолетнему в возрасте от 16 до 18 лет по месту работы (ст. 100). По 
УК Туркменистана2 исправительные работы «применяются только к достигшим 
шестнадцатилетнего возраста трудоспособным несовершеннолетним по месту 
их работы, а если несовершеннолетний не работает и не учится, в иных местах в 
районе жительства осужденного – на срок до шести месяцев» (ст. 86). УК Кыр-
гызской Республики3 в ст. 107 предусматривает: «Исправительные работы назна-
чаются трудоустроенным детям в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет 
по месту работы от одного месяца до одного года. Из заработка ребенка, осуж-
денного к исправительным работам, осуществляется отчисление в доход госу-
дарства в размере, установленном приговором суда, в пределах от 5 до 10 про-
центов». При этом для взрослых, в соответствии со ст. 64 УК Кыргызской Рес-
публики, срок исправительных работ составляет от 2 месяцев до 3 лет, а отчис-
ления в доход государства установлены в пределах от 10 до 25 %; кроме того, 
ч. 3 ст. 64 установлен запрет на назначение исправительных работ лицам, обуча-
ющимся в учебных заведениях с отрывом от производства. В УК Республики Бе-
ларусь4 в ст. 113 регламентируется, что исправительные работы «назначаются 
лицу, достигшему шестнадцатилетнего возраста ко дню постановления приго-
вора, на срок от двух месяцев до одного года по месту работы», а удержания из 
заработка в доход государства составляют от 5 до 15 %. В то же время взрослым, 
как закреплено в ст. 52 УК Республики Беларусь, исправительные работы могут 
быть назначены на срок от 6 месяцев до 2 лет, а размер удержаний установлен в 
пределах от 10 до 25 %; также в ч. 3 содержится запрет на назначение исправи-
тельных работ лицам, не достигшим 16-летнего возраста. 

Полагаем, что этот позитивный опыт уголовного законодательства стран 
ближнего зарубежья должен быть учтен и использован российским законодате-
лем для решения выявленных проблем назначения несовершеннолетним уголов-
ного наказания в виде исправительных работ. 

 
1 Уголовный кодекс Украины от 5 апреля 2001 г. № 2341-III (с посл. изм. и доп. от 28 

июля 2022 г. № 2472-IX) // Информационная система «КОНТИНЕНТ» [Электронный ресурс]. 
URL:https://continent-online.com/Document/?doc_id=30418109 (дата обращения: 29.10.2022). 

2 Уголовный кодекс Туркменистана от 12 июня 1997 г. № 222-I (с посл. изм. и доп. от 
13 ноября 2021 г.) // Информационная система «КОНТИНЕНТ» [Электронный ресурс]. 
URL:https://continent-online.com/Document/?doc_id=31295286 (дата обращения: 29.10.2022). 

3 Уголовный кодекс Кыргызской Республики от 28 октября 2021 г. № 127 (с посл. изм. 
и доп. от 9 августа 2022 г. № 89) // Информационная система «КОНТИНЕНТ» [Электронный 
ресурс]. URL:https://continent-online.com/Document/?doc_id=36675065 (дата обращения: 
29.10.2022). 

4 Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. № 275-З (с посл. изм. и доп. 
от 13 мая 2022 г. № 165-З) // Информационная система «КОНТИНЕНТ» [Электронный ре-
сурс]. URL:http://continent-online.com/Document/?doc_id=30414984 (дата обращения: 
29.10.2022). 
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Всеобщая информатизация и компьютеризация ставят новые задачи в об-

ласти регулирования общественных отношений, в частности с помощью уголов-
ного права. Целью работы является анализ законодательных актов иностранных 
государств и их уголовной политики в области недопущения нарушений на ки-
берспортивных соревнованиях, а также в сфере уголовно-правового запрета ис-
пользования программ, которые позволяют обеспечить себе недобросовестное 
преимущество в играх. Исследование позволило выявить пробелы в законода-
тельстве РФ и изучить один из способов регулирования данной сферы отноше-
ний с помощью норм уголовного права, который можно использовать в россий-
ской законотворческой практике.   
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Россия постепенно становится государством с постиндустриальной эконо-

микой, а значит, с постиндустриальным обществом, где главным стимулом раз-
вития являются информационные технологии. Это объясняет и активное разви-
тие рынка игровой индустрии, в которую входят компьютерные игры. Однако, 
за общим развитием информационного общества не успевает российское зако-
нодательство. Несмотря на то, что Уголовный кодекс Российской Федерации1 
(далее – УК РФ) имеет главу 28, которая посвящена преступлениям в сфере ком-
пьютерной информации, содержащихся в ней статей все еще недостаточно для 
полного охвата новых явлений, связанных с общественно опасными деяниями в 
данной области.  

Таким новым явлением может стать несанкционированное вмешательство 
в компьютерную игру, в результате которого лицо получает преимущество, с це-
лью извлечения определенной выгоды (победы в игровом раунде, получение 
большого количества ресурсов, нанесения большого урона противнику и т.д.). В 
широком употреблении для обозначения этих действий используется слово «чи-
терство» (от англ. to cheat - мошенничать). Однако использование этого понятия 
в рамках уголовного права России невозможно, так как в УК РФ уже закреплен 
в статье 159 термин «мошенничество», который имеет иное содержание, отлич-
ное от рассматриваемого, но это положение находится во взаимосвязи с другими 
статьями. Так, Верховный Суд РФ обращает внимание судов на то, что «мошен-
ничество в сфере компьютерной информации, совершенное посредством непра-
вомерного доступа к компьютерной информации или посредством создания, ис-
пользования и распространения вредоносных компьютерных программ, требует 
дополнительной квалификации по статье 272, 273 или 274.1 УК РФ»2. 

Возвращаясь к главе 28 УК РФ, нужно обратить внимание на статью 273, 
которая устанавливает ответственность за создание, использование и распро-
странение вредоносных компьютерных программ для осуществления вмеша-
тельства в компьютерную информацию. Рассматриваемое положение, на первый 
взгляд, может быть основанием для привлечения к уголовной ответственности 
за читерство. Однако в примечании к ст. 272 УК РФ законодатель дает вполне 
конкретное определение компьютерной информации – «сведения (сообщения, 
данные), представленные в форме электрических сигналов, независимо от 
средств их хранения, обработки и передачи». Из этого мы можем сделать вывод, 
что охраняемый данной уголовно-правовой нормой объект не имеет отношения 
к компьютерным играм, а, значит, данная статья и не может применяться к 

 
1 Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с посл. изм. и доп. от 24 сентября 

2022 г. № 365-ФЗ) // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ре-
сурс]. URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 06.10.2022). 

2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г.№ 48 «О судебной 
практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» (в ред. от 29 июня 2021 г. № 22) 
// Официальный сайт Верховного Суда РФ [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.vsrf.ru/files/26106/ (дата обращения: 15.10.2022). 
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исследуемому нами деянию. Тем не менее, судебная практика, которая появи-
лась не так давно, демонстрирует нам немного иной подход. Так, в июле 2022 
года Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес обвинительный приго-
вор в отношении Андрея Кирсанова, за распространение чит-кодов к игре1. Ни-
какого противоречия между этим решением и положением статьи нет, так как 
фактически суд выносит такое решение исходя из того факта, что здесь осу-
ществляется именно распространение «вредоносных программ» - чит-кодов. 
Определенное расширение нормы происходит, так как в данном деле фигурирует 
не просто «информация», против которой эти программы должны были быть ис-
пользованы для вмешательства в игровой процесс. Но суть статьи осталось такая 
же – они применяется только за распространение «вредоносных программ», но 
никак за их использование. 

В УК РФ также используется термин «вредоносная компьютерная про-
грамма», но законодатель не дает определение этому понятию. В уголовно-пра-
вовой доктрине к вредоносным компьютерным программам относят либо про-
граммы-вирусы, которые непосредственно входят в контакт с компьютерной ин-
формацией, в результате чего происходит несанкционированное взаимодей-
ствие, либо программы, которые содержат определенные команды – «троянский 
конь» [1]. Однако для квалификации читерства мы это понятие также не можем 
использовать, поскольку «вредоносная компьютерная программа» выступает в 
качестве орудия или средства совершения преступления против информации, а 
не как сам факт вмешательства в игровой процесс.  

Таким образом, на основе анализа действующего российского уголовного 
законодательства можно сделать вывод о недостаточности регулирования в об-
ласти защиты компьютерных технологий, в том числе и защиты от постороннего 
вмешательства в игровой процесс.  

Для полного и объективного анализа поставленной проблемы обратимся к 
законодательству иностранных государств.  

Наибольший интерес для нашего исследования вызывают законодатель-
ные акты Республики Корея. Данная страна, являясь центром игровой индустрии 
и киберспортивных соревнований, закрепила в своих уголовно-правовых нормах 
наказание за использование «вредоносных программ» для мошенничества в ви-
деоиграх, то есть за их применение в процессе игры.  

Так, в Южной Корее существует Закон о продвижении игровой индустрии, 
принятый в 2020 году. Этот закон, устанавливает наказание в виде тюремного 
заключения сроком до 5 лет или штрафа до 50 миллионов вон за спекулятивные 
действия в отношении игровых продуктов2. 

Анализируя текст Закона о продвижении игровой индустрии Республики 
Корея и УК РФ можно прийти к следующим выводам. 

 
1 Комсомольская правда от 6 июля 2022. [Электронный ресурс]. URL: https://www. 

ural.kp.ru/daily/27415/4613563 (дата обращения: 06.10.2022). 
2 Закон Южной Кореи «О защите игровой индустрии» от 9 июня 2020 г. (в ред. от 

10.12.2020) // Корейский законодательный информационный центр [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.law.go.kr/ (дата обращения: 06.10.2022). 
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Во-первых, Закон о продвижении игровой индустрии Республики Корея не 
ограничивает предмет рассматриваемых деяний исключительно компьютерной 
информацией, включая в него и игровые продукты. Это наделяет корейский за-
кон большей определенностью, которая несвойственна российскому уголовному 
законодательству, использующему понятие «вредоносная программа» и очень 
узкий термин «компьютерная информация».  

Во-вторых, Закон о продвижении игровой индустрии Республики Корея 
учитывает современные условия, в которых живет общество и государство. Он 
основан на том, что игровые продукты, иначе говоря, видеоигры, уже перестали 
быть простым развлечением, а превратились в вид спорта – киберспорт (в России 
признан как вид спорта), где призом являются значительные денежные суммы. 
Именно поэтому использование сторонних программ, которые могут дать пре-
имущество игроку над другими, не является правомерным, так как для достиже-
ния этого преимущества необходимо осуществить несанкционированное вмеша-
тельство или использовать «вредоносную программу». Такое вмешательство 
сравнимо с применением «допинга» на обычных спортивных соревнованиях, за 
что спортсмены дисквалифицируются, а лица, которые принудили их к приня-
тию таких средств, привлекаются к уголовной ответственности. В частности, УК 
РФ содержит статью 230.1, предусматривающую уголовную ответственность за 
«склонение спортсмена к использованию субстанций и (или) методов, запрещен-
ных для использования в спорте». Эта статья является также актуальной в совре-
менном мире, особенно для России.  

Подводя итог исследованию, нужно сказать, что, несмотря на наличие в 
судебной практике такого прецедента, как вынесение приговора за распростра-
нение чит-кодов, суть существующего в уголовном законодательстве положения 
ст. 273 УК РФ не меняется, так как осуждение по данной статье происходит за 
факт распространения, но не за сам факт использования в компьютерных играх 
таких программ, которые позволяют обойти определенную защиту и получить 
преимущество над другими игроками. Также стоит отметить, что эта новая су-
дебная практика имеет единичный характер и на настоящий момент не имеет 
широкого распространения, что не гарантирует продолжения использования 
данной практики другими судами. 

Именно поэтому есть необходимость не просто расширить толкование су-
ществующей статьи, но ввести новое положение, которое бы закрепляло наказа-
ние за использование вредоносных программ в игровом процессе, что требует 
введения самостоятельного состава преступления. 
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Проблема защиты прав семьи и несовершеннолетних является актуальной 

в России на протяжении многих лет. Поэтому анализ правовых норм, предусмат-
ривающих ответственность за неуплату алиментов, позволит выявить проблем-
ные стороны, связанные с их применением. Это и послужило целью данной ра-
боты. В результате проведенного анализа был сделан вывод, что важно не только 
установить наказание для должников, но и обеспечить меры по профилактике 
таких правонарушений.   

Ключевые слова: алименты; административная преюдиция; должник; не-
уплата средств на содержание; несовершеннолетний; уголовная ответствен-
ность.  

 
Сегодня в Российской Федерации уделяется особое внимание поддержке 

семьи, материнства, отцовства и детства. Приоритетным направлением в дея-
тельности  Правительства РФ является, в том числе,  разработка программ, 
направленных на формирование у молодого поколения представления о важно-
сти создания семьи, как наиболее благоприятной среды для рождения и воспита-
ния детей. Однако порой не всем семьям суждено быть прочными и благополуч-
ными, поэтому в современном обществе нередко поднимается вопрос о возник-
новении алиментных обязательств и ответственности за их неуплату.  

Статья 157 Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ) содержит в себе «пре-
юдиционный элемент», поскольку обязательным признаком объективной сто-
роны данного состава преступления выступает неоднократность совершенного 
деяния. Неоднократность подразумевает собой повторность совершения анало-
гичного деяния, за которое лицо считается подвергнутым административному 
наказанию. Вместе с  тем, существует ряд проблемных аспектов при применении 
данной статьи на практике.  

Во-первых, в 2016 году статья за неуплату алиментов подверглась суще-
ственным изменениям, одним из которых стало исключение из диспозиции та-
кого признака, как»злостность уклонения». Вместо него теперь используется 
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формулировка: неуплата алиментов «без уважительной причины». Ранее по по-
воду понятия «злостное уклонение» не утихали споры в научном сообществе, т.к. 
множество авторов представляли свои определения, а сам законодатель легаль-
ного определения не давал. Казалось бы, ситуация должна изменится после вне-
сения поправок в статью. Но это не так.  

Дело в том, что перечень неуважительных причин отсутствует, суд их 
определяет сам при рассмотрении конкретного дела.  

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27 апреля 2021 г. № 6 
определено, что «уважительными причинами неуплаты алиментов могут быть 
признаны такие обстоятельства, при которых неуплата средств на содержание 
детей или нетрудоспособных родителей имела место независимо от воли лица, 
обязанного уплачивать алименты (например, в связи с его болезнью (нетрудо-
способностью); по вине других лиц, в частности в связи с невыплатой заработной 
платы работодателем, задержкой или неправильным перечислением банком 
сумм по алиментам; вследствие обстоятельств непреодолимой силы; ввиду про-
хождения лицом военной службы по призыву и т.д.)»1.  

Таким образом, перечень причин не является закрытым в обоих случаях. 
Однако нам кажется, что будет благоразумнее, если законодатель сам конкрети-
зирует диапазон неуважительных причин неуплаты алиментов, чтобы избежать 
необоснованных приговоров.  

Что же качается уважительных причин, то анализ судебной практики по-
казал, что суд при вынесении приговоров исключает такое явление как крайняя 
необходимость. Например, можно столкнуться с ситуацией, когда на иждивении 
у гражданина, имеющего алиментные обязательства, находится лицо, которое в 
силу наличии болезни является нетрудоспособным. Суду стоит учитывать, что 
покупка дорогостоящих лекарств и лечение влекут колоссальные затраты, что 
может существенно урезать бюджет даже на покупку товаров первой необходи-
мости. Поэтому мы считаем, что в таких ситуациях должна применяться статья 
2.7 КоАП РФ или 39 УК РФ, а подобные обстоятельства рассматриваться как 
уважительные.   

Во-вторых, проблемным аспектом является тот факт, что момент, когда 
подвергнутое административной ответственности лицо снова становится долж-
ником, уголовным законом не установлен. Предпосылкой привлечения к уголов-
ной ответственности по ст. 157 УК РФ служит вступившее в законную силу по-
становление по делу об административном правонарушении [1, c. 100]. Согласно 
статье 5.35.1. КоАП РФ лицо привлекается к административной ответственности 
спустя два месяца после просрочки по уплате алиментов. С другой стороны, УК 
РФ момент привлечения к уголовной ответственности не устанавливается. По 
смыслу закона уголовная ответственность за данное деяние должна наступать 

 
1Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 апреля 2021 г. № 6 «О некоторых 

вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении дел об административных 
правонарушениях, связанных с неуплатой средств на содержание детей или нетрудоспособ-
ных родителей» // Официальный сайт Верховного Суда РФ [Электронный ресурс]. 
URL:https://www.vsrf.ru/documents/own/29956/?ysclid=l9vpnb42nt64184514 (дата обращения 
29.09.2022).  
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также спустя два месяца неуплаты алиментов в течение года со дня вступления 
в законную силу постановления о назначении административного наказания. 

На наш взгляд, субъект должен быть подвергнут уголовной ответственно-
сти уже через месяц неуплаты средств на содержание. Такая позиция представ-
ляется нам оправданной, поскольку согласно статье 81 СК РФ алименты выпла-
чиваются раз месяц. Должник, будучи подвергнутым административному нака-
занию, однозначно осознает, что его действия противоправны и влекут в даль-
нейшем уголовную ответственность. Однако, несмотря на это, продолжает 
настойчиво уклоняться от уплаты алиментов. Исходя из этого, можно сделать 
вывод, что административного наказания недостаточно для его исправления и 
необходимо применять более строгий вид ответственности. Более того, проана-
лизировав судебную практику по делам о неуплате алиментов, можно сделать 
вывод, что суды разделяют такую же позицию при вынесении обвинительного 
приговора1. Соответственно, целесообразно рекомендовать законодателю устра-
нить данный пробел посредством установления момента привлечения к уголов-
ной ответственности за данное преступление в самой диспозиции ст.157 УК РФ 
в срок, который составляет один месяц неуплаты алиментов.  

В-третьих, большой интерес имеет вопрос о том, образуется ли совокуп-
ность преступлений при неуплате алиментов в отношении двух и более лиц. По-
зиция судов по этому поводу различна, а сам законодатель никаких разъяснений 
на этот счет не дает. 

Например, Б. был уведомлен о принудительном взыскании средств на со-
держании несовершеннолетних детей, которое было объединено в одно произ-
водство. В связи с уклонением от уплаты алиментов в отношении двух детей, Б. 
сначала был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 
КоАП, а впоследствии признан виновным в совершении преступления, преду-
смотренного ч. 1 ст. 157 УК. По мнению судьи, у Б. был единый преступный 
умысел2. 

Противоположную позицию можно проиллюстрировать следующим при-
мером из судебной практики. Согласно обстоятельствам дела, К. был привлечен 
к административной ответственности, поскольку не осуществлял уплату алимен-
тов на двух несовершеннолетних детей, далее К. продолжал уклоняться от обя-
занности и в течение более чем двух месяцев не осуществлял выплат. По этой 
причине К. был привлечен к уголовной ответственности по совокупности пре-
ступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 157 УК РФ3.  

 
1Обобщение судебной практики рассмотрения мировыми судьями уголовных дел о пре-

ступлениях, предусмотренных ст. 157 УК РФ в 2014, 1 квартал 2015 гг. // Официальный сайт 
Люберецкого городского суда [Электронный ресурс]. URL: http://luberetzy.mo.sudrf.ru (дата 
обращения 29.11.2022).  

2Приговор мирового судьи Зейского городского судебного участка Амурской области 
от 1 ноября 2018 г. по делу № 1-68/2018 // СудАкт [Электронный ресурс]. URL: https://sudact.ru/ 
(дата обращения 29.11.2022).  

3Приговор мирового судьи судебного участка N 7 Правобережного округа г. Иркутска 
от 15 марта 2018 г. по делу № 1-11/2018 // СудАкт [Электронный ресурс].URL: https://sudact.ru/ 
(дата обращения 29.00.2022).  
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Безусловно, каждая ситуация уникальна, поэтому требует отдельного рас-
смотрения. Как верно подмечает Ю. Пудовочкин, «обстоятельством, исключаю-
щим совокупность, будет не сам по себе факт наличия нескольких потерпевших, 
а характеристика субъективной стороны совершенного деяния: единство умысла 
и единство мотива на совершение преступлений в отношении двух или более 
лиц. Единство преступных намерений – признак, отграничивающий совокуп-
ность от единого преступления» [2, c. 60]. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что неуплата средств на содержание 
в отношении двух и более лиц по общему правилу признается единым продол-
жаемым преступлением, т.к. охватывается одним умыслом, целью и мотивом [3, 
c. 40]. Также хотелось бы предложить законодателю для обеспечения однообраз-
ной судебной практики включить в статью 157 УК РФ квалифицированный со-
став, который и будет предполагать неуплату алиментов в отношении двух и бо-
лее лиц. Думается, это дополнение требуется и потому, что это деяние характе-
ризуется более высокой общественной опасностью.  

Теперь хотелось бы обратить внимание на практическую значимость ста-
тьей 5.35.1 КоАП и 157 УК РФ.  В Федеральной службе судебных приставов Рос-
сии находилось 791 688 дел о взыскании средств на содержание детей и нетру-
доспособных родителей  на сумму более 156 млрд. руб. в конце 2020 года. К 
слову, в 2019 г. количество дел было равно 806,4 тыс. на сумму более 150 млрд. 
руб., в 2012 г. – всего 19,8 млрд. руб. Невооруженным взглядом видно, что ста-
тистика не прогрессивная.  

За 2020 год по ст. 157 УК РФ было осуждено 37732 должников [4]. Это 
может говорить о низкой эффективности работы статьи за неуплату алиментов. 
Наказание, которое чаще всего применяется за данное преступление – исправи-
тельные работы. Следовательно, должнику проще отбыть наказание, чем испол-
нять свои родительские обязанности. Выходит, что административных и уголов-
ных мер недостаточно.  

Мы предлагаем в таком случае обратиться к опыту Республики Беларусь. 
Здесь граждан, злостно уклоняющихся от выплаты алиментных обязательств, на 
основании решения суда привлекают к принудительному трудоустройству и, как 
следствие, удержанию из заработной платы средств на содержание подопечного. 
Если обязанное лицо уклоняется от работы, всячески пытается скрыть свой до-
ход или совершает иные незаконные действия, то это влечет уголовную ответ-
ственность1. Однако основополагающей идеей являются недопущение привлече-
ния лица к уголовной ответственности и его исправление на более ранней ста-
дии. Ведь сам факт судимости мешает лицу успешно найти работу, как резуль-
тат, лицо может повторно столкнуться с отсутствием возможности выплачивать 
алименты.  

 
1Декрет Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г. № 18 «О дополнитель-

ных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях» // Национальный ре-
естр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., №198, 1/8110 (опубликован - 1 декабря 
2006 г.)  // Газета «Советская Белоруссия» от 28 ноября 2006 г., №223.  
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Кто-то может возразить, указывая на то, что сам факт принудительного 
труда нарушает законные права и свободы, которые установлены на междуна-
родном уровне (например, ст. 2 Конвенции «Относительно принудительного или 
обязательного труда»1) и Конституцией РФ (ч. 2 ст.37). Но не стоит забывать, что 
на уровне основного закона РФ закреплено, что детство находится под защитой 
государства (ч. 1 ст. 38 Конституции РФ), а приоритетным направлением право-
творчества является защита прав и законных интересов детей, что также провоз-
глашается в международных правовых актах (например, принцип № 2 Деклара-
ции прав ребенка 1959 г.)2. Согласно ч.2 ст.3 Конвенции о правах ребенка «госу-
дарства – участники обязуются обеспечить ребенку такую защиту и заботу, ко-
торые необходимы для его благополучия, принимая во внимание права и обязан-
ности его родителей, опекунов или других лиц, несущих за него ответственность 
по закону, и с этой целью принимают все соответствующие законодательные и 
административные меры». 

Резюмируя все вышесказанное, можно прийти к выводу, что нормы права 
ставят превыше всего защиту детства, а также права и законные интересы детей, 
поэтому введение такой меры как принудительное трудоустройство нам видится 
оправданным. Безусловно, если российский законодатель примет решение пере-
нять подобный опыт Беларуси, необходимо будет адаптировать его под отече-
ственное законодательство. Но на наш взгляд, это необходимо, поскольку мы ве-
рим, что такой подход сможет изменить статистику в лучшую сторону.  

Подводя итог, можно отметить, что особенности привлечения к админи-
стративной и уголовной ответственности лиц, имеющих задолженность по али-
ментам, имеют ряд проблемных моментов. Однако новая редакция ст.157 УК РФ 
имеет значительные преимущества в сравнении с прошлой. Но законодателю 
стоит поработать над некоторыми пробелами.  
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На основе анализа уголовного и позитивного законодательства, праворазъ-

яснительной и правоприменительной практики, работ теоретиков уголовного 
права выявлена проблема неоднозначного толкования понятия «официальный 
документ», обозначающего предмет преступления в составе служебного под-
лога. Обосновывается, что это, в свою очередь, влечет возникновение проблем 
при квалификации служебного подлога и не позволяет сформировать единооб-
разную правоприменительную практику. Для решения выявленных проблем 
предлагается включить в Уголовный кодекс РФ законодательное определение 
понятия «официальный документ». 

Ключевые слова: уголовный закон; преступление; служебный подлог; 
предмет преступления; официальный документ; квалификация преступления. 

Предметом служебного подлога, согласно диспозиции ч. 1 ст. 292 Уголов-
ного кодекса РФ (далее – УК РФ) являются официальные документы (за исклю-
чением паспорта гражданина РФ и документов, на основе которых приобрета-
ется гражданство РФ). При этом в самом УК РФ определение понятия «офици-
альный документ» не дано, нет его нормативной дефиниции общего характера и 
в позитивном законодательстве. 

Так, в Гражданском кодексе РФ (часть четвертая) имеется ст. 1259, п. 1 ч. 6 
которой установлено, что объектами авторских прав не являются «официальные 
документы государственных органов и органов местного самоуправления муни-
ципальных образований, в том числе законы, другие нормативные акты, 
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судебные решения, иные материалы законодательного, административного и су-
дебного характера, официальные документы международных организаций, а 
также их официальные переводы». Соответственно, перечисленные здесь доку-
менты относятся к числу официальных. Но в силу специфики отраслевого регу-
лирования ГК и УК не все из них могут признаваться предметом служебного 
подлога по причине особенностей его объективной стороны (внесение в офици-
альный документ заведомо ложных сведений либо исправлений, искажающих 
его действительное содержание) и субъекта преступления (им является только 
должностное лицо, государственный или муниципальный служащий). Также в 
России действует Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об обяза-
тельном экземпляре документов», ч. 1 ст. 5 которого к официальным документам 
относит «документы, принятые органами государственной власти Российской 
Федерации, другими государственными органами Российской Федерации, орга-
нами государственной власти субъектов Российской Федерации и опубликован-
ные ими или от их имени». Однако данный Федеральный закон имеет ограни-
ченную сферу действия, поскольку в его преамбуле указано, что он «определяет 
политику государства в области формирования обязательного экземпляра доку-
ментов как ресурсной базы комплектования полного национального библио-
течно-информационного фонда документов Российской Федерации и развития 
системы государственной библиографии, предусматривает обеспечение сохран-
ности обязательного экземпляра документов, его общественное использование». 

Вместе с тем, именно на этот Федеральный закон ссылается Конституци-
онный Суд РФ при толковании понятия «официальный документ»1, указывая: 
«…федеральный законодатель в статье 292 УК… предусмотрел ответствен-
ность… не определяя понятие официального документа. Вместе с тем оценка до-
кумента как предмета данного преступления не является произвольной, по-
скольку официальными документами в силу действующего законодательства 
(статья 5Федерального закона от 29 декабря 1994 года № 77-ФЗ «Об обязатель-
ном экземпляре документов») являются документы, принятые органами законо-
дательной, исполнительной и судебной власти, носящие обязательный, рекомен-
дательный или информационный характер». Но, несмотря на авторитет Консти-
туционного Суда РФ, не все из указанных им официальных документов могут 
быть отнесены к предмету служебного подлога. Например, в правоприменитель-
ной практике таковым не признается документ информационного характера. 

Так, отменяя приговор суда, которым С. была осуждена по ст. 292 УК РФ, 
а также определение судебной коллегии, которым данный приговор был остав-
лен без изменений, и прекращая уголовное дело за отсутствием в действиях С. 
состава преступления, Президиум Свердловского областного суда мотивировал 
свое решение следующим: «Работая в качестве следователя … С. … внесла в две 
статистические карточки заведомо ложные сведения… По смыслу ст. 292 УК РФ 

 
1 Определение Конституционного Суда РФ от 13 октября 2009 г. № 1236-О-О «Об от-

казе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Мигутиной Юлии Сергеевны на наруше-
ние ее конституционных прав положениями статьи 292 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации» // Официальный сайт Конституционного Суда РФ [Электронный ресурс]. 
URL:http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision9066.pdf  (дата обращения: 23.10.2022). 
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предметом служебного подлога являются лишь официальные документы, т.е. та-
кие, которые удостоверяют события или факты, имеющие юридическое значение 
и влекущие соответствующие юридические последствия, либо предоставляют 
права, возлагают обязанности или освобождают от них… статистические кар-
точки являются формой первичного учета выявленных преступлений и лиц, их 
совершивших, и служат целям контроля за своевременностью поступления пер-
вичной учетной документации, подбора отдельных сведений о преступности, ре-
зультатах расследования по делу и иным справочным сведениям. Таким образом, 
статистические карточки… носят информационный характер и как документы 
первичного учета преступлений применяются только для решения ведомствен-
ных задач… При таких обстоятельствах указанные статистические карточки как 
не устанавливающие каких-либо юридических фактов и не влекущие правовых 
последствий нельзя признать официальными документами»1. 

Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 9 июля 2013 г. № 24 «О 
судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных пре-
ступлениях»2 в п. 35 разъяснил: «…предметом преступления, предусмотренного 
статьей 292 УК РФ, является официальный документ, удостоверяющий факты, 
влекущие юридические последствия в виде предоставления или лишения прав, 
возложения или освобождения от обязанностей, изменения объема прав и обя-
занностей. К таким документам следует относить, в частности, листки времен-
ной нетрудоспособности, медицинские книжки, экзаменационные ведомости, за-
четные книжки, справки о заработной плате, протоколы комиссий по осуществ-
лению закупок, свидетельства о регистрации автомобиля». 

Тем не менее, и после данного Пленумом Верховного Суда РФ толкования 
понятия «официальный документ» в квалификационной практике возникают 
проблемы, связанные с отнесением документа к числу официальных и, соответ-
ственно, являющихся предметом преступления, предусмотренного ст. 292 УК 
РФ. Например, суд пришел к выводу об отсутствии в деянии Сидоровой состава 
служебного подлога по следующим основаниям: «… анализ… положений зако-
нодательства в сфере регистрационного учёта граждан РФ позволяет суду сде-
лать вывод о том, что заявление о регистрации по месту пребывания формы № 1 
не отвечает признакам официального документа, поскольку не удостоверяет 
фактов, имеющих юридическое значение, не влечёт юридические последствия в 
виде предоставления прав, возложения обязанностей, а может быть отнесено к 
документу внутреннего использования в сфере регистрационного учёта, который 
является лишь основанием для проведения административной процедуры, по 

 
1 Подделка статистических карточек не образует состава преступления, предусмотрен-

ного ст. 292 УК РФ (Извлечение) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003. № 5 // Официаль-
ный сайт Верховного Суда РФ [Электронный ресурс]. URL:https:// www.vsrf.ru/files/10295/ 
(дата обращения: 23.10.2022). 

2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной 
практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» (в ред. от 3 
декабря 2013 г. № 33 и от 24 декабря 2019 г. № 59 // Официальный сайт Верховного Суда РФ 
[Электронный ресурс]. URL:https://www.vsrf.ru/documents/own/8355/ (дата обращения: 
23.10.2022). 
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результатам которой уполномоченное должностное лицо производит регистра-
цию гражданина по месту пребывания, с выдачей соответствующего свидетель-
ства, подтверждающего указанный факт»1. 

В уголовно-правовой литературе высказываются различные суждения о 
содержании понятия «официальный документ» в составе служебного подлога. 

К примеру, А.Н. Харченко дается такое определение официального доку-
мента: «…представленная на материальном носителе в установленном нормами 
права или ином виде информация, … в которой содержатся сведения о фиксации 
событий или фактов, имеющих юридическое значение, либо о предоставлении 
прав, возложении обязанностей или освобождении от них», при этом он предла-
гает дополнить ст. 292 УК РФ примечанием, закрепляющим данное определение, 
распространяющимся на все статьи УК; наряду с этим А.Н. Харченко вводится 
понятие электронного документа: «…это информация, обладающая правовым 
статусом официального документа, зафиксированная в виде письменных и (или) 
иных знаков, надлежащим образом заверенная электронной цифровой подписью 
и представленная в электронно-цифровой форме с помощью средств компьютер-
ной техники» [1, с. 8-9]. О том, что электронный документ может рассматриваться 
в качестве официального и, следовательно, быть предметом служебного подлога, 
пишут и другие авторы [см., например: 2; 3, с. 123]. 

О.В. Чесноковым в качестве основных критериев отнесения документа к 
числу официальных для признания их предметом служебного подлога выделя-
ются два признака: «соответствие документа по форме и содержанию требова-
ниям нормативных актов; взаимосвязанность документа со служебной деятельно-
стью должностных лиц, государственных и муниципальных служащих» [4, с. 8].  

Н.И. Крюкова и Ф.З. Халиков полагают, что «…применительно к статье 
292 УК РФ к официальным документам относятся не только документы, предо-
ставляющие права или освобождающие от обязанностей, но и документы, удо-
стоверяющие факты, имеющие юридическое значение, однако не представляю-
щие права, не возлагающие обязанности и не освобождающие от обязанностей 
(протоколы допроса, протокол судебного заседания и т.п.)» [5, с. 69]. Но допу-
стимость такого широкого подхода к определению содержания понятия «офици-
альный документ» опровергается судебной практикой. 

Так, принимая решение об оправдании Горяинова по обвинению в совер-
шении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 292 УК РФ, суд апелляционной 
инстанции не согласился с доводами государственного обвинителя о том, что 
официальным следует признавать любой документ, составленный следователем 
в рамках расследуемого уголовного дела, и ссылаясь на разъяснение, данное в 
п. 35 Постановления Пленума Верховного Суда от 9 июля 2013 г. № 24, мотиви-
ровал это следующим: «…не все документы, вышедшие «из-под пера» следова-
теля, могут быть признаны официальными… наступление уголовной 

 
1 Приговор Ярковского районного суда Тюменской области от 19 ноября 2020 г. по делу 

№ 1-77/2020 // База судебных актов, судебных решений и нормативных документов «Судеб-
ные и нормативные акты РФ» [Электронный ресурс]. URL:https://sudact.ru/ 
regular/doc/F0nJUHnT8W6G/ (дата обращения: 23.10.2022). 
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ответственности за подделку официальных документов закон связывает не с 
формой, а с содержанием соответствующего документа, то есть с установлением 
юридически значимых фактов, имеющих непосредственное отношение к обсто-
ятельствам конкретного дела. Заявленные стороной обвинения как предмет слу-
жебного подлога процессуальные документы следователя: – три протокола… о 
наложении ареста на имущество ФИО5; – протокол… об ознакомлении обвиня-
емого и защитника с заключением товароведческой экспертизы; – четыре поста-
новления… о привлечении ФИО5 в качестве гражданского ответчика – четыре 
протокола разъяснения ему прав гражданского ответчика…; постановление… о 
привлечении ФИО5 в качестве обвиняемого в совершении преступлений…; – 
протокол допроса обвиняемого, объявления ему и защитнику об окончании пред-
варительного следствия…; протокол ознакомления обвиняемого с материалами 
уголовного дела… – лишь отражают «общение» следователя с участниками уго-
ловного судопроизводства, позволяют контролировать соблюдение их прав, сво-
бод и законных интересов, вследствие чего сами по себе не порождают факты, 
влекущие юридические последствия»1. 

Н.И. Крюкова и Ф.З. Халиков также считают, что официальный документ 
должен иметь формальные реквизиты, «…т.е. обладать соответствующей фор-
мой: бланк, штамп, печать, входящие и исходящие номера, дата, наименование 
должности и подпись надлежащего управомоченного лица... фирменный бланк 
может как таковой отсутствовать. Самое основное в официальном документе – 
это подпись надлежащего должностного лица и (или) служащего, а также печать 
или штамп» [5, с. 72]. Однако и это их суждение не вполне соответствует скла-
дывающейся правоприменительной практике, которая для целей квалификации 
содеянного как служебный подлог признает официальными документами и те, 
которые не имеют печати или штампа, например, табели учета рабочего вре-
мени2. 

Все вышеизложенное позволяет заключить, что отсутствие нормативной 
дефиниции понятия «официальный документ», во-первых, не компенсируется 
праворазъяснительной практикой Конституционного и Верховного судов РФ 
(тем более при несогласованности их позиций), во-вторых, порождает проблему 
его неоднозначного толкования, что, в свою очередь, влечет возникновение про-
блем при квалификации служебного подлога и не позволяет сформировать еди-
нообразную правоприменительную практику. Для решения выявленных 

 
1 Апелляционный приговор Белгородского областного суда от 11 ноября 2020 г. по делу 

№ 22-1319/2020 Апелляционное постановление Алтайского краевого суда от 2 октября 2020 г. 
по делу № 22-4076/2020 // База судебных актов, судебных решений и нормативных докумен-
тов «Судебные и нормативные акты РФ» [Электронный ресурс]. URL:https://sudact.ru/regu-
lar/doc/RlVH6heSeyVv/ (дата обращения: 23.10.2022). 

2 См., например: Апелляционное постановление Алтайского краевого суда от 2 октября 
2020 г. по делу № 22-4076/2020 ; Приговор Красноярского районного суда Самарской области 
от 29 июля 2020 г. по делу № 1-5/2020 // База судебных актов, судебных решений и норматив-
ных документов «Судебные и нормативные акты РФ» [Электронный ресурс]. URL:https://su-
dact.ru/regular/doc/KY1vHv0VhUV/ ; URL:https://sudact.ru/regular/doc/LL7K4BT8gfWj/ (дата 
обращения: 23.10.2022). 
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проблем мы предлагаем включить в Уголовный кодекс РФ законодательное 
определение понятия «официальный документ». Для этой цели можно восполь-
зоваться опытом уголовного законодательства стран ближнего зарубежья (рес-
публик Армения, Казахстан, Узбекистан), наиболее перспективным видится ис-
пользование опыта УК Кыргызской Республики1, где имеется приложение 1 
«Значение терминов, употребляемых в настоящем Кодексе», в котором дано 
определение, распространяющееся на все составы УК: «Официальный документ 
– документ, соответствующий следующим признакам: 1) содержит зафиксиро-
ванную на любых материальных носителях информацию, подтверждающую или 
заверяющую определенные события, явления или факты; 2) способен предостав-
лять права, освобождать от обязанностей или создавать иные последствия пра-
вового характера; 3) составлен, выдан или заверен уполномоченными лицами 
государственных органов, органов местного самоуправления, государственных 
и муниципальных учреждений, а также юридических лиц независимо от формы 
собственности; 4) составлен с соблюдением определенных законом форм и со-
держит предусмотренные законом реквизиты» (п. 21). 
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На основе анализа уголовного законодательства, правоприменительной и 
праворазъяснительной практики, работ теоретиков уголовного права выявлена 
проблема неоднозначного толкования понятия «выполнение работ или оказание 
услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потреби-
телей», обозначающего действие как единственный обязательный признак объ-
ективной стороны основного состава преступления, предусмотренного статьей 
238 Уголовного кодекса РФ. Обосновывается, что это, в свою очередь, влечет 
возникновение квалификационных проблем и не позволяет сформировать еди-
нообразную правоприменительную практику. Предлагаются авторские вари-
анты решения выявленных проблем на законодательном уровне. 

Ключевые слова: уголовная ответственность; состав преступления; выпол-
нение работ; оказание услуг; требования безопасности; жизнь или здоровье по-
требителей; реальная опасность; квалификация преступлений. 

 
Одним из общественно опасных действий, криминализированных в ст. 238 

Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ), является выполнение работ или оказа-
ние услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потре-
бителей. При этом совершение данных действий – единственный обязательный 
признак объективной стороны в основном составе преступления в ч. 1, а также в 
квалифицированных составах, предусмотренных п.п. »а», «б» ч. 2 (группой лиц 
по предварительному сговору, организованной группой либо в отношении работ 
или услуг, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет). Общественно опас-
ные последствия не включены в конструкцию объективной стороны указанных 
составов преступлений, соответственно, они являются формальными. Это, в 
свою очередь, означает, что преступления, предусмотренные ч. 1, п.п. »а», «б» 
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ч. 2 ст. 238 УК РФ1 признаются оконченными с момента выполнения работ или 
оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья 
потребителей, за что и наступает уголовная ответственность. 

В связи с конструкцией состава преступления, предусмотренного ст. 238 
УК РФ, по типу формального возникает вопрос о критериях, на основании кото-
рых можно, во-первых, признать выполнение работ или оказание услуг не отве-
чающими требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, во-вто-
рых, отграничить эти преступные действия от административных правонаруше-
ний, ответственность за которые установлена ст.ст. 14.4 и 14.43 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях (далее – КоАП РФ). Но такие критерии в 
ст. 238 УК РФ не обозначены, в связи с чем складывается неоднозначная право-
применительная практика. В частности, в обоснование квалификации содеян-
ного по ст. 238 УК РФ некоторые правоприменители просто ссылаются на нару-
шение каких-либо регулятивных норм, определяющих порядок выполнения ра-
бот или оказания услуг. Но, как показывает анализ судебной практики, подобный 
подход к квалификации деяний по данной статье УК РФ нередко признается 
ошибочным. Например: 

1) постановляя оправдательный приговор в отношении Леонова, обвиняе-
мого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ, суд мо-
тивировал свое решение следующим: «Органом предварительного расследова-
ния Леонов М.А. обвиняется в том, что являясь водителем... в нарушение п. 22.8 
ПДД РФ, п. 5 «Требования безопасности» ГОСТ Р 51825-2001… на автомо-
биле… оказал платную услугу, не отвечающую требованиям безопасности 
жизни и здоровья потребителей… суд приходит к выводу о том, что органом 
следствия не приведено никаких сведений, что наличие в салоне маршрутного 
такси 27 пассажиров, в то время как техническими характеристиками транспорт-
ного средства пассажировместимость установлена в количества 22 человек, это 
как-то повлияло на управляемость автомашиной, ее технические характери-
стики, в том числе связанные с тормозной системой, и могло при имевших место 
обстоятельствах движения и в конкретных условиях оказания услуг повлечь ре-
альное возникновение аварийных ситуаций или иных негативных последствий 
для потребителя. Исходя из условий оказания Леоновым М.А. услуги пассажир-
ской перевозки… реальная и действительная опасность для жизни и здоровья по-
требителя, то есть пассажиров, фактически отсутствовала»2; 

2) оставляя без изменения оправдательный приговор районного суда, суд 
апелляционной инстанции указал: «…органом предварительного следствия Каз-
мин В.А. обвинялся в том, что оказал услуги, не отвечающих требованиям без-
опасности жизни и здоровья потребителей... Осознавая, что количество граждан 
на борту судна будет превышать норму пассажировместимости, не имея лицен-
зии на деятельность по перевозке пассажиров внутренним водным транспортом, 

 
1 Для сокращения объема текста далее нами будет указываться только ст. 238 УК РФ, 

имея в виду именно эти три состава преступления. 
2 Приговор Свердловского районного суда г. Иркутска от 14 марта 2018 г. по делу № 1-

11/2018 // Официальный сайт Свердловского суда г  Иркутска [Электронный ресурс]. 
URL:http://sverdlovsky.irk.sudrf.ru/ (дата обращения: 23.10.2022). 
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не осуществив необходимого инструктажа пассажиров по правилам поведения 
на судне и не выдав спасательных жилетов, Казмин… осуществил перевозку пас-
сажиров… оказав таким образом услуги, не отвечающие требованиям безопас-
ности жизни или здоровья потребителей… Суд апелляционной инстанции не мо-
жет согласиться с доводами апелляционного представления о незаконности 
оправдательного приговора в отношении Казмина В.А. и достаточности доказа-
тельств виновности последнего в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 238 
УК РФ, поскольку… услугами признается предоставление медицинских, сани-
тарно-эпидемиологических, бытовых, транспортных и иных услуг, пользование 
которыми создает реальную опасность для жизни и здоровья потребителя. При 
этом сам по себе факт оказания таких услуг, не всегда создает реальную опас-
ность для жизни и здоровья потребителей, в то время как наличие данного об-
стоятельства является обязательным признаком состава преступления, преду-
смотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ»1. 

Отсутствие в ст. 238 УК РФ критериев, служащих основанием для призна-
ния работ или услуг не отвечающими требованиям безопасности жизни или здо-
ровья потребителей, приводит также к тому, что при сходных фактических об-
стоятельствах, установленных по уголовному делу, один суд может признать че-
ловека виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ, 
а другой суд – оправдать. 

Так, признавая оператора-заправщика АГЗС Голубева виновным в совер-
шении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ, суд в обоснование 
данной квалификации указал: «Голубев… произвел заправку бытового газового 
баллона… пожаровзрывоопасной пропан-бутановой газовой смесью… При этом 
техническое состояние бытового газового баллона… не соответствовало требо-
ваниям правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под 
давлением… заправка баллона осуществлена без должного контроля степени за-
полнения, что могло привести к переполнению баллона и при объемном расши-
рении газа вследствие изменения температуры, разрыву баллона с последующим 
вытеканием жидкого газа и неизбежным взрывом газовоздушной смеси с после-
дующим горением, что создавало реальную угрозу безопасности жизни и здоро-
вья потребителей»2. 

По другому уголовному делу при установленных схожих фактических об-
стоятельствах оператор АГЗС был оправдан, так как суд пришел к выводу, что в 
его деянии отсутствует состав преступления, мотивируя свое решение следую-
щим: «Само по себе формальное нарушение ХХ требований руководящих нор-
мативных актов в сфере работы со сжиженными газами, по мнению суда, не 

 
1 Апелляционное постановление Волгоградского областного суда от 19 марта 2019 г. по 

делу № 22-911/2019 // База судебных актов, судебных решений и нормативных документов 
«Судебные и нормативные акты РФ» [Электронный ресурс]. URL:https:// 
sudact.ru/regular/doc/fGMgEn4ke1Qt/ (дата обращения: 23.10.2022). 

2  Приговор Агрызского районного суда Республики Татарстан от 28 августа 2017 г. по 
делу № 1-83/2017 // База судебных актов, судебных решений и нормативных документов «Су-
дебные и нормативные акты РФ» [Электронный ресурс]. URL:https://sudact.ru/regular/ 
doc/nFbL3eFLjD6J/ (дата обращения: 23.10.2022). 
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может образовывать состав инкриминируемого ему преступления при отсут-
ствии его необходимого признака – общественной опасности… Таким образом, 
хотя заправка бытового газового баллона и была произведена с нарушением тре-
бований, установленных Федеральным горным и промышленным надзором Рос-
сии, ХХ не допущено заполнение газом некачественного, имеющего дефекты 
баллона, а равно и его переполнение, не соответствующее установленным изго-
товителем нормам, создающее условия для возможного разрушения баллона, 
разгерметизации. При таких обстоятельствах никакой угрозы жизни и здоровью 
ФИО5 или иных лиц действия ХХ не создавали, в силу малозначительности при-
знаками высокой общественной опасности, которая позволила бы признать со-
деянное подсудимым преступлением, не обладали»1. 

В 2019 году Пленум Верховного Суда РФ принял постановление от 25 
июня № 182, в п. 2 которого разъяснил: «… уголовная ответственность по части 
1 или по пунктам «а», «б» части 2 статьи 238 УК РФ наступает при условии, что 
опасность… работ или услуг для жизни или здоровья человека является реаль-
ной… В тех случаях, когда для установления характера опасности… работ или 
услуг требуются специальные знания, суды должны располагать соответствую-
щими заключениями экспертов или специалистов». В этом же пункте Пленум 
Верховного Суда РФ указал, что о реальной опасности выполняемых (выполнен-
ных) работ или оказываемых (оказанных) услуг может свидетельствовать такое 
их качество, при котором выполнение работ или оказание услуг в обычных усло-
виях могло повлечь смерть или причинение тяжкого вреда здоровью человека. 
Давая в п. 3 разъяснение о критериях отграничения преступления от администра-
тивных правонарушений, ответственность за которые установлена ст.ст. 14.4 и 
14.43 КоАП РФ, Пленум Верховного Суда РФ также подчеркнул, что если лицо 
допустило нарушения, но работы или услуги «…не представляли реальную опас-
ность причинения тяжкого вреда здоровью или смерти человека, то такое деяние 
не образует состава преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ». 

Таким образом, как следует из приведенных разъяснений Пленума Верхов-
ного Суда РФ, в качестве обязательного условия ответственности по ст. 238 УК 
РФ выступает реальность опасности выполняемых работ и оказываемых услуг 
для жизни или здоровья потребителей, что выражается в их потенциальной спо-
собности (при осуществлении в обычных условиях) повлечь смерть человека или 
причинение тяжкого вреда его здоровью. Она же, то есть реальность опасности 
служит единственным критерием отграничения преступления, предусмотрен-
ного ст. 238 УК РФ, от административных правонарушений, предусмотренных 
ст.ст. 14.4 и 14.43 КоАП РФ. 

 
1 Приговор Курганского городского суда от 3 сентября 2013 г. по делу № 1-963/2013 

// База судебных актов, судебных решений и нормативных документов «Судебные и норма-
тивные акты РФ» [Электронный ресурс]. URL:https://sudact.ru/regular/doc/Qs4zpuFlQWmj/ 
(дата обращения: 23.10.2022). 

2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25 июня 2019 г. № 18 «О судебной 
практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьей 238 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации» // Официальный сайт Верховного Суда РФ [Электронный ресурс]. 
URL:https://www.vsrf.ru/documents/own/28031/ (дата обращения: 23.10.2022). 



318 

Вместе с тем, как справедливо отмечают Э.Ю. Латыпова и Д.В. Кирпични-
ков, несмотря на ценность и практическую значимость разъяснений Пленума Вер-
ховного Суда РФ, «…по существу, они входят в состояние противоречия с зако-
ноположениями ч. 1 ст. 238 УК РФ, поскольку… в числе признаков вышеуказан-
ного состава мы подобного не обнаруживаем. По конструкции состава Верховный 
Суд РФ предлагает относить ч. 1 ст. 238 УК РФ к деликтам создания опасности, 
однако… рекомендация Верховного Суда РФ находится в противоречии с законо-
дательной конструкцией состава» [1, с. 83-84]. Критически оценивая существую-
щую законодательную конструкцию состава преступления, предусмотренного 
ст. 238 УК РФ, Э.Ю. Латыпова и Д.В. Кирпичников указывают: «В действующей 
редакции является неоднозначной законодательная позиция относительно обще-
ственной опасности деяния, описанного в составе ч. 1 ст. 238 УК РФ, не предпо-
лагающая общественно опасные последствия в качестве обязательного признака 
объективной стороны. В результате чего складывается положение, при котором 
для вменения указанного состава достаточно подтверждения только факта нару-
шения регулятивных нормативных требований, определяющих правила… выпол-
нения работ или оказания услуг». В связи с этим ими поддерживается предложе-
ние об изменении «…конструкции объективной стороны состава путем введения 
признака создания реальной опасности в результате несоблюдения регулятивных 
норм» [1, с. 77-78, 84-85]. 

О том, что в ст. 238 УК РФ предусмотрен состав создания опасности (постав-
ления в опасность) еще до данных Пленумом Верховного Суда РФ в 2019 году разъ-
яснений писали Л.М. Прозументов и А.В. Архипов: «…выполнение работ и оказа-
ние услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потреби-
телей, следует отнести к составам поставления в опасность». По их мнению, это 
значит, что состав преступления, предусмотренный ст. 238 УК РФ, материальный: 
в качестве общественно опасного последствия выступает создание реальной угрозы 
причинения вреда этим объектам, а оконченным такое преступление будет только 
в случае возникновения ситуации, реально угрожающей жизни и здоровью потре-
бителя, при этом реальность угрозы подлежит доказыванию [2]. При спорности 
приведенной позиции Л.М. Прозументова и А.В. Архипова в части признания со-
става преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ, материальным (действую-
щая редакция ч. 1 ст. 238 не дает для этого оснований), во всем остальном с их по-
зицией можно согласиться. Тем более, что и в правоприменительной практике та-
кой подход встречается: например, квалифицируя содеянное по ст. 238 УК РФ, суд 
указывает, что лицо действовало «…осознавая общественную опасность и проти-
воправный характер своих действий, предвидя возможность наступления обще-
ственно опасных последствий в виде создания угрозы жизни и здоровью потреби-
телей при реализации сжиженного углеводородного газа в условиях, не отвечаю-
щих требованиям промышленной и пожарной безопасности, сознательно допуская 
возможное наступление этих последствий и относясь к ним безразлично», при этом 
по заключению технической судебной экспертизы использование «…оборудова-
ния вмонтированного кустарным способом, в обычных условиях, без испытаний 
сварных стыков газопроводов физическими методами контроля, механических ис-
пытаний сварных стыков газопроводов, испытаний технологической системы на 
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прочность и герметичность может повлечь разгерметизацию и утечку СУГ и после-
дующую технологическую аварию (взрыв), тем самым представляет реальную 
опасность для жизни и (или) здоровья человека, и может повлечь смерть и (или) 
тяжкий вред здоровью человека либо привести к иным тяжким последствиям»1. 

Все вышеизложенное позволяет нам сделать вывод о том, что существующая 
в настоящее время законодательная конструкция объективной стороны основного 
состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ, требует корректировки. 
Это возможно сделать путем включения в диспозицию ч. 1 указания на создание 
реальной опасности: «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих тре-
бованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если это могло повлечь 
смерть человека или причинение тяжкого вреда его здоровью» (как вариант – «если 
они создали реальную угрозу жизни и здоровью человека»). Но наилучшим вари-
антом, на наш взгляд, является возврат к редакции ст. 238 УК РФ, существовавшей 
до ее изменения Федеральным законом от 9 июля 1999 г. № 157-ФЗ, когда в ч. 1 
включалось общественно опасное последствие – «если эти деяния повлекли по не-
осторожности причинение вреда здоровью человека», то есть предусмотренный 
ст. 238 УК РФ состав преступления был материальным. 
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Целью настоящей публикации является историко-правовой анализ уста-
новления уголовной ответственности за инцест в разных государствах мира в 
различные исторические эпохи. По результатам изучения памятников права и 
нормативных правовых актов автором сделан вывод о том, что криминальный 
запрет на инцест существовал на протяжении почти всей истории России и мира 
в целом, однако с 1922 года в России уже сто лет инцест не входит в сферу уго-
ловно-правового регулирования. Критически оценивается отказ российского за-
конодателя от установления уголовной ответственности за инцест, обосновыва-
ется целесообразность криминализации инцеста в Уголовном кодексе РФ с уче-
том исторического опыта и предложенных в доктрине подходов. 

Ключевые слова: уголовный закон; преступление; криминализация; уго-
ловная ответственность; половая неприкосновенность и половая свобода лично-
сти; инцест; историко-правовой метод. 

 
Инцест как явление в целом имеет весьма глубокие исторические корни, 

восходящие к появлению на Земле человека и возникновению общества и семьи. 
В современной психологии под инцестом понимаются сексуальные связи крово-
смесительного характера между ближайшими родственниками [1, с. 17]. Однако 
в разные времена в разных географических регионах круг людей, сексуальные 
отношения между которыми считаются кровосмесительными, часто отличается, 
выходя за пределы прямой и боковой линий кровного родства, и включая, напри-
мер, двоюродных или троюродных родственников, либо даже за пределы непо-
средственной кровной связи (свойственники, усыновители и усыновленные, 
сводные родственники, крестные родители и т.п.). Но, так или иначе, с развитием 
социума появляется и запрет на половые контакты с близкими родственниками 
в форме табу – запретительной мононормы. Инцест становится явлением непри-
емлемым, ассоциирующимся с «отсталостью» и «варварством», чем-то давно пе-
режитым и оставленным в том диком прошлом, но не забытым. 
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Первые письменно закрепленные мононормы о запрете инцеста появляются 
уже в древности. Так, статьи 154-158 Законов Хаммурапи, возможно, впервые за-
крепили в письменном виде ответственность за него: совокупление с дочерью в 
Вавилонии наказывалось изгнанием из общины; с невесткой, если «сын познал 
ее» – утоплением; если «сын ее не познал ее» – «должен отвесить ей 1/2 мины 
серебра и возместить все, что она принесла из дома своего отца, а затем ее может 
взять в жены муж, который ей по сердцу»; с матерью-вдовой – сожжением обоих; 
с мачехой-вдовой, родившей детей – изгнанием из дома отца [2]. 

Еще один древний источник права – Законы Ману также устанавливал от-
ветственность за инцест. В 59 стихе XI главы говорится: «Плотскую связь с еди-
ноутробными сестрами, с девушками и низкорожденными женщинами (antyaja), 
с женами друга или сына объявили равной осквернению ложа гуру» [3, с. 435]. 
Инцест с единоутробными сестрами здесь приравнивается к сексуальной связи с 
женой учителя («осквернение ложа гуру») – великому греху, а в качестве нака-
зания за подобное деяние предусматривается наложение «клейма, изображаю-
щего женский орган», а также смерть путем возлежания на раскаленном ложе 
или объятия раскаленного железного изображения женщины, либо смерть через 
самокастрацию, либо ритуальное покаяние в течение года [3, с. 379, 443]. За 
«сношение с дочерью сестры отца, [которая ему почти] сестра, с дочерью сестры 
матери и родного брата матери» полагался особый месячный пост («лунное по-
каяние»), а за сочетание с ними браком – «низвержение в ад» [3, с. 454]. Оче-
видно, что Законы Ману имеют бóльший религиозный характер, чем Законы 
Хаммурапи, и направлены, помимо регламентации норм поведения, на ритуали-
зацию общественной жизни и объяснение картины мира. Объектом же преступ-
ления выступали скорее не личность или семейные ценности, а религиозные от-
ношения. 

В период средневековья криминализация инцеста в Европе в основном 
проходила в рамках канонического права, поскольку семейные отношения, так 
или иначе, находились под юрисдикцией христианской церкви. Тем не менее, 
уголовную ответственность за кровосмесительную половую связь можно найти 
и в светских законодательных актах того периода. 

Салическая правда (глава XIII, прибавление 2-е), хотя и устанавливала от-
ветственность за сочетание преступным браком с «дочерью сестры или брата или 
какой-либо дальнейшей родственницы, или с женою брата или дяди», в качестве 
наказания предусматривала лишь расторжение такого брака и непризнание 
потомства от такой связи законными наследниками [4].  

Византийская Эклога предусматривала два вида наказания за кровосмеше-
ние в зависимости от степени родства между родственниками (титул XVII, ста-
тья 33): «Виновные в кровосмешении – родители с детьми, или дети с родите-
лями, или братья с сестрами – подлежат казни мечом. Виновные в том же, если 
они являются другими родственниками, то есть отец, вступающий в связь с же-
ной своего сына, или сын с женой своего отца, то есть с мачехой, или отчим с 
падчерицей, или брат с женой брата, или дядя с племянницей, или племянник с 
теткой, наказываются обрезанием носа. Равным образом и тот, кто заведомо 
вступает в связь с двумя сестрами (или двоюродными сестрами)» [5]. 
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В статье CXVII Каролины 1532 г. устанавливалось «Наказание разврата 
между близкими родственниками и свойственниками», а именно: «Если кто-
либо предается разврату со своей падчерицей, или с женою своего сына (снохой), 
или с мачехой, то при таких или более близких степенях родства должны быть 
применены наказания, установленные Нашими предшественниками и Нашим 
императорским писаным правом, о чем надлежит запросить указания законове-
дов» [6]. 

Таким образом, средневековому уголовному праву тоже известен преступ-
ный инцест. Однако нельзя не признать, что в средневековый период он все 
также остается преступлением религиозным и не отделимым от греха, учитывая 
влияние христианских морали и ценностей на законодателей того времени. Из-
вестный богослов того времени Иоанн Грациан в своем декрете относил крово-
смешение к прелюбодеянию, причем считал его худшим проявлением оного, т.к. 
кровосмесители «грешат против природы» [7, с. 271]. 

Уголовно-правовой запрет на инцест в истории России также имеет давние 
корни. Уже в Уставе князя Владимира Святославича о десятинах, судах и людях 
церковных устанавливается подсудность дел о недопустимых браках между род-
ственниками и свойственниками церковному суду – «или о племени, или о сва-
товстве поимутся» [8, с. 157]. Устав князя Ярослава Владимировича о церковных 
судах уже более обширен в своей регламентации, т.к. предусматривал конкрет-
ные деяния и наказания за них. По данному Уставу запрещались половые связи 
между братьями и сестрами, «близкими родственниками», свойственниками, па-
сынком и мачехой и т.д. Что интересно, также устанавливается запрет на поло-
вые связи с «кумом и кумою», т.е. с крестными родственниками [9, с. 178-182]. 
В данном случае мы видим гораздо более широкое определение круга лиц, ин-
тимные отношения между которыми составляют инцест. Стоит сказать и об оче-
видном сильном влиянии церкви на древнерусское законодательство в части ре-
гламентации семейных отношений и связанных с ними преступлений. Наказания 
же за кровосмешение по Уставу состояли в уплате денежного штрафа епископу 
и епитимье.  

В дальнейшем церковь будет сохранять свою монополию на регламента-
цию семейных отношений и криминализацию сексуальных «непотребств». По-
этому преступное кровосмешение не войдет в судебники 1497 и 1550 годов. Од-
нако, начиная с постановления Церковного собора 1551 года (Стоглав), начина-
ется процесс вмешательства государства в церковные дела. В самом Стоглаве 
лишь предписывается епископам и прозвитерам следить, чтобы в народе крово-
смешение не совершалось. Соборное уложение 1649 года, хотя и глубоко вторг-
лось в церковную юрисдикцию по семейным делам [см. об этом подробнее: 10, 
с. 93], не криминализовало инцест. Изданный в XVI веке Домострой также никак 
не затрагивал данные отношения. 

Изданный 26 апреля 1715 года Артикул воинский стал новой вехой в раз-
витии уголовного законодательства, в частности он содержал главу 20 «О содом-
ском грехе, о насилии и блуде», то есть теперь церковное право не имело той 
монополии на уголовно-правовую регламентацию ответственности за половые 
преступления, что имело ранее. Защита половой свободы, половой 
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неприкосновенности и семейных отношений от преступных посягательств те-
перь лежала на государстве. Артикул устанавливал ответственность за половые 
связи между «ближними свойственниками в восходящей и нисходящей линии» 
(ст. 173) и «в побочной линии и между ближними свояками» (ст. 174), караемые, 
соответственно, смертной казнью и церковным покаянием [11]. А.В. Дмитриев 
приводит практику осуждения по статье 173 Артикула за совокупление отца с 
родной дочерью по делу, рассмотренному в 1760-1761 гг. [12, с. 14-16], в связи с 
чем можно утверждать, что термином «ближние свойственники» обозначались и 
близкие родственники. Как можно судить по более ранней практике, наказуемым 
в те времена были и сходные деяния, но выходящие за пределы непосредствен-
ной кровной связи, о чем свидетельствует Сенатский указ от 27 августа 1736 года 
(период правления императрицы Анны Иоанновны) «Об учинении смертной 
казни Адмиралтейского ведомства рѣщику Лебядинцову за насильное растление 
малолетних падчериц своих» [13]. 

Качественное развитие уголовного права в России заметно при анализе ко-
дифицированного Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 
года (с редакциями от 1864 и 1885 гг.). Глава 3 раздела XI «О преступлениях 
против союза родственного» целиком посвящена кровосмесительным преступ-
лениям. К ним относятся кровосмешение с родственниками по прямой восходя-
щей или нисходящей линии (ст. 1593), по боковой линии и близкими до 2 сте-
пени, свойственниками (ст. 1594), кровосмешение, сопряженное с изнасилова-
нием (ст. 1596), «любодеяние в таких степенях и свойствах (в т.ч. свойственники 
3-й и 4-й степени), в коих, по церковным правилам, не воспрещено вступать в 
брак» (ст. 1597) [14]. Как видно, законодательная регламентация ответственно-
сти за данную группу преступлений в Уложении 1845 года значительно превос-
ходит проанализированные выше памятники права и законодательные акты, что, 
вероятно, связано с распространением инцеста в крестьянских семьях в те вре-
мена, особенно в форме так называемого «снохачества» – половой связи свекра 
(главы семьи) со снохой и другими младшими женщинами семьи, как правило, 
возникающая из-за отсутствия мужей последних в доме в связи с прохождением 
рекрутской службы. 

И все же, не смотря на, казалось бы, светский характер Артикула воинского 
и Уложения 1845 года, все также прослеживается определенное религиозное 
влияние на состав кровосмесительных преступлений. Все так же за некоторые из 
вышеуказанных преступлений наказаниями являются покаяние и ссылка в мона-
стырь. 

Уголовное уложение 1903 года не стало отказываться от кровосмеситель-
ных преступлений, которые расположены здесь в главах 19 «О преступных дея-
ниях против прав семейственных» и 27 «О непотребствах», т.е. законодатель, как 
и в Уложении 1885 года, относит инцест к преступлениям в том числе и против 
семьи. Статья 411 Уложения 1903 г. устанавливает ответственность за умышлен-
ное (заведомое) вступление в кровосмесительный брак – законодатель отошел от 
чисто сексуального понимания инцеста. Статьи 518 и 519 относятся уже к нрав-
ственно-половым преступлениям и предусматривают ответственность за крово-
смешение как таковое в зависимости от степеней родства [15]. Что важно, 
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законодатель делает в этих статьях оговорку: «нисходящий, не достигший че-
тырнадцать лет, освобождается от ответственности» [15] – весьма гуманно и про-
грессивно по сравнению с ранее рассмотренными актами. 

УК РСФСР 1922 года не криминализовал инцест, вероятно, из идеологиче-
ских соображений, т.к. инцест большевиками воспринимался как пережиток пер-
вобытно-общинного строя, которого не может быть в прогрессивном социали-
стическом государстве. Следующие уголовные кодексы советского периода ис-
тории России – УК РСФСР 1926 года и УК РСФСР 1960 года – тоже не устанав-
ливали уголовную ответственность за инцест. 

В России в настоящее время инцест фактически и юридически легализо-
ван. Семейный кодекс РФ1 в ст. 14, хотя и ограничивает возможность близких 
родственников (круг которых является строго определенным: родители и дети, 
дедушки, бабушки и внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры) 
вступить в брак, никак не запрещает половые связи между родственниками. В 
Уголовном кодексе РФ2 (далее – УК РФ) не предусмотрена ответственность за 
половые сношения с родственниками любых линий и степеней, кровосмеситель-
ный характер деяния никак не отражен в статьях Особенной части УК об ответ-
ственности за преступления против половой неприкосновенности и половой сво-
боды личности, не учтен он и в ст. 63 УК РФ в качестве самостоятельного обсто-
ятельства, отягчающего наказание. 

Таким образом, проведенное историко-правовое исследование, основан-
ное на изучении памятников права и нормативных правовых актов, позволяет 
нам прийти к выводу о том, что криминальный запрет на инцест существовал на 
протяжении почти всей истории России и мира в целом. Однако с момента при-
нятия УК РСФСР 1922 года в России уже сто лет инцест не входит в сферу уго-
ловно-правового регулирования, что порождает вопрос об оправданности отказа 
от его криминализации. В уголовно-правовой литературе такой законодательный 
подход оценивается критически, что, на наш взгляд, справедливо. Например, 
А. Елинский указывает: «…федеральному законодателю следует исходить из 
традиционного, исторически сложившегося понимания инцеста как деяния, ко-
торое посягает на основополагающие нравственные устои семьи, обеспечиваю-
щие ее целостность, ведет к смешению социальных ролей членов семьи, дегра-
дации семейных ценностей, ставит под угрозу благополучие и нормальное раз-
витие будущих поколений, и является несовместимым с самой сущностью и 
предназначением семьи как важнейшего конституционно значимого социаль-
ного института» [16, с. 48]. А.А. Бимбинов считает: «Инцест обладает обще-
ственной опасностью, состоящей в возможности наследственной патологии и 
причинения вреда интересам семьи и общественной нравственности. Потенци-
альная опасность инцеста видится достаточной для установления уголовной 

 
1 Семейный кодекс РФ от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ (с посл. изм. и доп. от 4 августа 

2022 г. № 362-ФЗ) // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ре-
сурс]. URL:http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 20.10.2022). 

2 Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с посл. изм. и доп. от 24 сентября 
2022 г. № 365-ФЗ) // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ре-
сурс]. URL:http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 20.10.2022). 
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ответственности» [17, с. 39]. В связи с этим представляется, что проанализиро-
ванный нами исторический опыт в определенной степени может стать ориенти-
ром для установления уголовной ответственности за инцест в УК РФ, при этом 
необходимы его адаптация к современным реалиям и учет предложенных в док-
трине подходов. 
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В данной статье рассматриваются основные формы использования специаль-

ных экономических знаний в уголовном судопроизводстве. Изучая законодатель-
ство и судебную практику, автор приходит к выводу о том, что уголовно-процессу-
альное законодательство нуждается в совершенствовании в части внедрения обяза-
тельного производства судебной экспертизы для оценки причиненного ущерба, 
имущественного вреда по делам об экономических преступлениях, так как произ-
водство судебной экспертизы является самой научной формой использования спе-
циальных экономических знаний в уголовном судопроизводстве. 

Ключевые слова: уголовное судопроизводство; расследование преступле-
ний; экспертиза в уголовном судопроизводстве; специальные познания; специ-
альные экономические знания. 

 
Актуальность исследования вопросов использования специальных эконо-

мических знаний в уголовном судопроизводстве обусловлена ростом экономи-
ческих преступлений и изменением специфики их совершения. Так, согласно 
статистическим данным Генеральной Прокуратуры Российской Федерации, в 
2019 году было зарегистрировано 104927 преступлений экономической направ-
ленности. В то же время за 2020 год зарегистрировано 105480 таких преступле-
ний, а за 2021 год – уже 117707 экономических преступлений [6]. 

В связи с этим возникла необходимость совершенствования механизмов 
расследования таких преступлений, корректировки законодательства, в частно-
сти, в области применения специальных экономических познаний при расследо-
вании преступлений в сфере экономической деятельности, совершенствования 
самих этих познаний и расширения форм их применения. 
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Несмотря на то, что Уголовно-процессуальный кодекс Российской Феде-
рации [1] прямо не закрепляет принцип объективной истины, ранее предусмот-
ренный советским законом, он вытекает из иных норм процессуального права и 
все же является неотъемлемой частью отправления правосудия по уголовным де-
лам. А. Гуров, рассматривая принципы истины и состязательности в уголовном 
процессе, отметил, что истина – это высший закон правосудия [5]. 

Так, в целях установления объективной истины по уголовным делам об 
экономических преступленияхследственным и судебным органам необходимо 
произвести большое количество следственных и иных процессуальных дей-
ствий. К таким действиям относятся,в основном, обыск, выемка документов и 
предметов, их осмотр, а также назначение судебной экспертизы. 

Особенностью совершения экономических преступлений является то, что 
следы совершения преступления практически всегда остаются в бухгалтерских 
документах, которые отражают финансово-хозяйственную деятельность органи-
зации. Следовательно, такие документы лицо, производящее предварительное 
расследование по уголовному делу, обязано изучить первостепенно. 

Однако зачастую следователи, производящие предварительное расследо-
вание по уголовным делам об экономических преступлениях, не имеют познаний 
в области бухгалтерии, экономики, в связи с чем возникает необходимость полу-
чения консультации или привлечения специалиста к проведению тех или иных 
следственных действий. 

В этой связи главной целью привлечения специалиста является получение 
достоверной информации о следах совершенного преступления, механизме его 
совершения, а также иных обстоятельствах, имеющих значение для успешного 
раскрытия и расследования преступления. 

Исходя из вышеизложенного, основными формами использования специ-
альных экономических знаний в уголовном судопроизводстве являются: 

– консультация специалиста; 
– производство процессуальных действий с помощью или в присутствии 

специалиста; 
– приглашение специалиста для постановки вопросов эксперту; 
– назначение и производство судебно-экономических экспертиз. 
Консультация специалиста носит рекомендательный или разъяснительный 

для следователя характер и, чаще всего, не закрепляется в процессуальных доку-
ментах (за исключением случаев, когда консультация дается в рамках процессу-
ального действия). Соответственно, не имеет доказательственного или иного 
процессуального значения. 

Однако в одном случае все же консультации специалиста могут найти свое 
отражение в процессуальных документах. Так, специалист может давать реко-
мендации по постановке вопросов эксперту. В таком случае его рекомендации 
закрепляются в постановлении о назначении судебной экономической экспер-
тизы в виде вопросов эксперту. 

Что касается производства процессуальных действий с участием специа-
листа при расследовании экономических преступлений, то оно регламентируется 
статьями 58, 164.1, 168Уголовно-процессуального кодекса РФ. 
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Так, следователь привлекает специалиста к участию в процессуальных 
действиях для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и 
документов, применении технических средств в исследовании материалов уго-
ловного дела. 

В ситуации с обнаружением предметов и документов по уголовным делам 
об экономических преступлениях специалист помогает следователю обнаружить 
не только видимые следы преступления – распечатанные бухгалтерские доку-
менты и отчетности, но и невидимые – хранящиеся на жестких дисках компью-
теров, портативных устройствах, облачных ресурсах, или же вовсе удаленные с 
технических устройств. 

Закрепление изъятых предметов и документов подразумевает отображение 
их в процессуальных документах – протоколах обыска или выемки. В данном 
случае помощь специалиста заключается в том, что он сообщает следователю 
правильное наименование документа или предмета, который подлежит изъятию, 
или же способа, которым он изымается, если изъятие происходит с технического 
устройства или носителя. 

Присутствие специалиста при изъятии предметов и документов в некото-
рых случаях также имеет большое значение. Это связано с тем, что следователь, 
в отличие от специалиста, не обладает познаниями о специфических свойствах 
предмета или документов, в связи с наличием которых таковые могут быть ис-
порчены, повреждены или утрачены в результате неправильного изъятия, упа-
ковки, транспортировки или хранения. 

К примеру, на сегодняшний день разработано множество программных 
обеспечений для технических устройств, при неправильном отключении кото-
рых вся информация на них автоматически удаляется без возможности восста-
новления. 

Назначение и производство судебной экспертизы по уголовным делам об 
экономических преступлениях в настоящее время является самой распростра-
ненной формой использования специальных экономических знаний в уголовном 
судопроизводстве. 

Следователи назначают экспертизы по указанной категории уголовных дел 
в целях установления механизма совершения преступления, времени его совер-
шения, а также иных обстоятельств. 

Удивительно, что статьей 196 УПК РФ не предусматривается обязательное 
проведение судебной экспертизы по делам об экономических преступлениях в 
целях установления размера причиненного вреда.Даже несмотря на то, что раз-
мер причиненного имущественного вреда по некоторым видам составов можно 
установить иными способами (ревизия, инвентаризация, осмотры документов, 
допросы), полагаем, что экспертное мнение в данном вопросе позволит наиболее 
точно установить такой размер.  

В то же время, из сложившейся на сегодняшний день судебной практики 
следует, что практически ни одно уголовное дело о преступлении в сфере эконо-
мической деятельности не направляется в суд без проведения такой экспертизы. 

Так, Ленинский районный суд г. Курска, рассматривая уголовное дело по 
обвинению Борисовой С.А. в совершении нескольких эпизодов преступлений, 
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предусмотренных ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса РФ [2], обосновал свой вывод 
о виновности подсудимой многими доказательствами по делу, в частности, за-
ключением финансово-аналитической судебной экспертизы [3]. 

Кроме того, Чухломский районный суд Костромской области вынес обви-
нительный приговор по обвинению Баскова С.Г. в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 195 Уголовного кодекса РФ. Так, суд мотивировал 
свое решение доказательствами, собранными в ходе предварительного расследо-
вания. В частности, заключением финансово-аналитической экспертизы, со-
гласно которому платежеспособность организации под управлением подсуди-
мого постепенно снижалась, а по истечении некоторого времени и вовсе была 
признана неплатежеспособной [4].  

Полагаем, что законодателем необоснованно не включено проведение су-
дебной экспертизы по оценке размера причиненного материального вреда в пе-
речень обстоятельств, при которых судебная экспертиза должна быть назначена 
и проведена в обязательном порядке. По нашему мнению, в таком случае нару-
шаются права граждан, организаций и государства на возмещение вреда, причи-
ненного преступлением. 

А именно, считаем, что непроведение указанной экспертизы негативно ска-
зывается на оценке иными способами причиненного имущественного вреда, так как 
потерпевшим сумма вреда может быть необоснованно завышена или же ошибочно 
занижена, что приведет к нарушению прав потерпевшего или обвиняемого. 

В такой ситуации предлагаем законодателю внести изменения в статью 196 
Уголовно-процессуального кодекса, а именно:дополнить статью пунктом 6 сле-
дующего содержания. 

«6) размер причиненного ущерба, вреда в результате совершения преступ-
лений, предусмотренных Разделом VIII Уголовного кодекса Российской Федера-
ции». 

На основании изложенного можно сделать вывод о том, чтоиспользование 
специальных экономических знаний в уголовном судопроизводстве может выра-
жаться в различных формах. Однако, неизменно, что самой научной из них явля-
ется производство экономической судебной экспертизы, так как она единствен-
ная основана на научных исследованиях и методических рекомендациях. 
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Тактика производства допроса беспризорныхнесовершеннолетних явля-

ется актуальнойпроблемой эффективности борьбы с преступностью и иными 
правонарушениями среди несовершеннолетних. Целью работы является анализ 
личности беспризорногонесовершеннолетнего и выявление тактических прие-
мов, используемых следователем при проведении допроса в отношении таких 
несовершеннолетних.  

Исследование позволило выявить особенностиположения беспризорных 
детей и подростков, проблемы использования общих тактических приемов в от-
ношении несовершеннолетних при производстве допроса беспризорных подо-
зреваемых, обвиняемых. 

Ключевые слова: психологический контакт; тактический прием проведе-
ния допроса; беспризорный несовершеннолетний; особенность личности бес-
призорных; обвиняемый; подозреваемый; следователь. 

 
В современном мире несмотря на повышениеуровня жизни населения су-

ществует такие деяния, как преступления, совершенные беспризорными или 
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безнадзорными несовершеннолетними. Данные категории являются особыми ка-
тегориями несовершеннолетних преступников. Лица, которые подпадают под 
категории беспризорных и безнадзорных, имеют личностные психологические 
особенности. Именно поэтому при производстве следственных действий следо-
ватель или дознаватель должны учитывать статус данных лиц и использовать 
особенные тактические приемы в ходе расследования преступлений.  

Для того чтобы понять особенности личности беспризорных и безнадзор-
ных и выявить тактические приемы проведения допроса в отношении данных 
категорий несовершеннолетних, необходимо определить их статус. 

Безнадзорный – это несовершеннолетний, контроль за поведением кото-
рого отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-
занностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны роди-
телей или иных законных представителей либо должностных лиц. Беспризорный 
– это безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места пребывания1. 

На основании вышеуказанного,можно выделить особенностиличности 
беспризорных и безнадзорных: 

1) нет неизменного места жительства, жилья или дома для постоянного 
проживания;  

2) отсутствие близких родственных отношений (или отношений с лицами, 
которые заменяют родителей). Также отсутствует контакт с педагогами, воспи-
тателями, школьными психологами и т.п.; 

3) не состоят в связях с общественными институтами, которые проводят 
социализациюмалолетних и подростков (с семей, учебно-воспитательными, ме-
дицинскими учреждениями) и другое. 

В связи с вышеизложенными особенностями безнадзорных и беспризор-
ных подозреваемых, обвиняемых, потерпевших или свидетелей есть необходи-
мость применения специальных тактических приемов при производстве отдель-
ных следственных действий.  

Так как безнадзорные и беспризорные подозреваемые, обвиняемые, потер-
певшие и свидетели являются несовершеннолетними, то на них распространя-
ются общие правила досудебного производства допроса с участием несовершен-
нолетнего, которые регламентированыст. 191 УПК РФ2, а соответственно и об-
щие тактические приемы. 

И.А. Макаренко и А.А. Эксархопуло выделяют следующие тактические 
приемы проведения допроса несовершеннолетних: 

1. Установление психологического контакта с несовершеннолетним; 
2. Приемы, основанные на эмоциональном воздействии; 
3. Предъявление доказательств; 

 
1Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с посл.изм. и доп. от 29 июня 2015 г. 
№ 179-ФЗ)// Официальный интернет-портал правовойинформации [Электронный ресурс]. 
URL:http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 25.10.2022). 

2Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (с посл.изм. и 
доп. от 24 сентября 2022 г. № 365-ФЗ) // Официальный интернет-портал правовойинформации 
[Электронный ресурс]. URL:http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 30.10.2022). 
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4. Приемы, основанные на внутренних противоречиях показаний несовер-
шеннолетнего, на противоречиях между его показаниями и собранными доказа-
тельствами [1, c. 369].  

Также к тактическим приемам проведения допроса несовершеннолетних 
можно отнести выбор места проведения такого допроса.Если по общему правилу 
местом допросанесовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля является зна-
комое ему место, которое вызовет у него приятные чувства или ощущения без-
опасности (дом, детский сад или школа), то рекомендуемымместом допроса 
несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого являются общественные 
и государственные учреждения. 

В связи с тем, что у беспризорных нет жилья или дома для постоянного про-
живания, иони не посещают образовательные и воспитательные учреждения, воз-
никает проблема с выбором места производства допроса беспризорных. Если до-
прос беспризорного подростка будет проводиться в кабинете следователя, то мо-
гут возникнуть трудности в установлении благоприятной психологической атмо-
сферы между следователем и беспризорным несовершеннолетним.  

В целом установление психологического контакта с беспризорным подо-
зреваемым или обвиняемым усложняется тем, что данные лица зачастую нега-
тивно относятся к общественным и государственным институтам из-за отсут-
ствия социализации и надлежащего воспитания таких подростков. Эти обстоя-
тельства могут послужить причиной отказа беспризорного вступать со следова-
телем в психологическое взаимодействие во время допроса, а также сотрудни-
чать со следствием.  

Важным положением является обязанность следователя обеспечить уча-
стие педагога или психолога в допросе несовершеннолетнего подозреваемого, 
обвиняемого, которые не достигли возраста шестнадцати лет или достигли этого 
возраста, но страдают психическим расстройством или отстают в психическом 
развитии1. 

Педагог по законодательству России – это сотрудник, который обучает 
несовершеннолетнего в каком-либо образовательном учреждении.В связи с этим 
на допрос несовершеннолетнего вызывается педагог, который знает личность 
конкретного допрашиваемого подростка, особенности его характера и развития. 
Как уже было обозначено, особенностью личности беспризорного ребенка или 
подростка является отсутствие контакта с педагогами, воспитателями, школь-
ными психологами и т.д. Э.В. Фагманова отмечает, что образ жизни несовершен-
нолетнего, склонного к бродяжничеству, не посещающего образовательное учре-
ждение, исключает возможность участия «знакомого» педагога на следственных 
действиях. Данный факт не способствует пониманию особенностей личности 
беспризорного подозреваемого, обвиняемого, что сказывается на результатах 
проводимых следственных действий [2, с. 193]. 

 
1Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (с посл.изм. и 

доп. от 24 сентября 2022 г. № 365-ФЗ) // Официальный интернет-портал правовойинформации 
[Электронный ресурс]. URL:http://pravo.gov.ru/ (дата обращения:01.11.2022). 
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В случае допрашиваемого беспризорного следователь или дознаватель по 
установленному закономпорядку должен обеспечить явку педагога, который не 
знает данного несовершеннолетнего, что плохо сказывается на эффективности 
проводимого допроса беспризорного подростка.  

Правильный подход к выбору педагога и психолога как специалистов в 
производстве по уголовным делам в отношении несовершеннолетних будет спо-
собствовать созданию спокойной, психологически комфортной и доброжела-
тельной обстановки, что является немаловажным фактором при производстве 
следственных действий, способствующим снятию состояния скованности и тре-
вожности со стороны несовершеннолетнего фигуранта уголовного дела [3, с. 
106]. Такой подход также можно отнести и к особенной категории несовершен-
нолетних, к беспризорным подросткам. 

В законе также не урегулирован вопрос о случаях назначения психолога 
при проведении допроса несовершеннолетних. Психолог – это специалист, кото-
рый занимается изучением внутреннего мира человека, его психикой, а также их 
взаимосвязью с окружающим. При производстве допроса несовершеннолетнего 
беспризорного следователю следует обеспечить присутствие психолога, кото-
рый специализируется на особенностях возраста детей и подростках (детского, 
возрастного психолога). Это связано с тем, что беспризорный не всегда знает 
свой действительный возраст. В этом случае профессиональный узконаправлен-
ный специалист-психолог сможет определить психологический возраст беспри-
зорного ребенка или подростка, а также характеристику, соответствующую дан-
ному периоду развития такого несовершеннолетнего. 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что беспризорные подо-
зреваемые, обвиняемые, потерпевшие и свидетели имеют особенности личности 
и характера, поэтому для таких допрашиваемых требуются специальные такти-
ческие приемы при проведении допроса. Особая тактика производства допроса 
беспризорных несовершеннолетних позволит установить психологический воз-
раст несовершеннолетнего, психологический контакт с допрашиваемым и помо-
жет получить положительные результаты в ходе расследования преступления и 
установления обстоятельств расследуемого события.   
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С течением времени все чаще возникает проблема преступности среди 

несовершеннолетних, представляющая угрозу всему общественному порядку. 
Данная статья посвящена особенностям проведения обыска в отношении несо-
вершеннолетних, совершивших уголовно-наказуемые деяния. Целью моей ра-
боты является анализ тактических приемов и методов, применяемых в отноше-
нии лиц, не достигших совершеннолетнего возраста. Исследование позволило 
выделить, что возрастная специфика несовершеннолетних лиц, совершивших 
противоправные действия, накладывает некую особенность в производстве та-
кого следственного действия, как обыск.  

Ключевые слова: преступность; следственное действие; обыск; несовер-
шеннолетнее лицо; тактика; жилище; законный представитель. 

 
Преступность среди несовершеннолетних лиц образует проблему не 

только для всего общества, но и для государства в целом. Согласно данным ста-
тистики по Российской Федерации за январь-июнь 2022 года деяния с участием 
несовершеннолетних уменьшились на 5,7% по сравнению с предыдущим годом 
за этот же период [1]. Касаемо числа преступности несовершеннолетних лиц по 
Республике Башкортостан, то здесь также отмечается уменьшение числа пре-
ступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии [2]. 

Несовершеннолетние в силу своего возраста и психофизиологических ка-
честв являются специфической фигурой в области расследования в отношении 
них совершенных преступлений. В отношении такого следственного действия, 
как обыск также имеются тактические особенности его проведения в отношении 
данных лиц. 

В первую очередь необходимо уяснить, что обыск является одним из след-
ственных действий, способствующий правильному разрешению уголовного 
дела. В учебной литературе дается следующее понятие обыска –  это следствен-
ное действие, состоящее в принудительном обследовании участков местности, 
помещений, транспортных средств или граждан с целью обнаружения и изъятия 
орудий преступления, предметов и ценностей, добытых преступных путем, иных 
объектов, имеющих значение для дела, а также разыскиваемых лиц и трупов [3, 
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с. 305]. На данном этапе следственного действия могут совершаться такие дей-
ствия, как: 1) анализ информации об условиях жизни и воспитания ребенка; 2) 
обследование и изъятие одежды и обуви, в которую был одет обыскиваемый во 
время совершения преступления; 3) изъятие цифровых носителей информации; 
4) обнаружение и изъятие объектов похищенного имущества подозреваемым, об-
виняемым несовершеннолетним. 

Положительный результат обыска во многом зависит от «хитростей» сле-
дователя во время процесса поиска нужных предметов, орудий преступления и 
т.д.Особое внимание во время проведения данного следственного действия уде-
ляется именно возрасту несовершеннолетнего, с которым связано его психиче-
ское и эмоциональное поведение, помогающее следователю путем наблюдения 
за его реакцией определить правильность совершаемых им действий. 

В соответствии с ч. 5 ст. 182 Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации1 – (далее - УПК РФ) до началаобыскаследователь предлагает 
добровольно выдать подлежащие изъятию предметы, документы и ценности, ко-
торые могут иметь значение для уголовного дела. При совершении обыска обя-
заны находиться законные представители несовершеннолетнего лица, в случае 
же их отсутствия – приглашаются представители от домоуправления, админи-
страции и др. Законные представители играют немаловажную роль в подготовке 
проведения обыска путеманализа их моральных ценностей в семье и отношения 
к воспитанию своего ребенка. Полномочия ознакомления с протоколом обыска 
и составления замечания по нему также принадлежат законным представителям. 
Но лицу, проводящему обыск, следует учесть, что законный представитель, реа-
лизуя вышеуказанные полномочия, в большинстве случаев будет намерен поме-
шать проведению следственного действия по очевидным причинам [4, с. 277]. 

Огромное значение в ходе обыска уделяется поведению самого несовер-
шеннолетнего. В данной ситуации следователю необходимо наблюдать за реак-
циями обыскиваемого ввиду того, что обычно в данном возрасте проявляется 
эмоциональная нестабильность,приводящая к недостаточному контролю своих 
переживаний. Вышеуказанные действия, как наблюдение, являются тактической 
особенностью при проведении обыска. Во избежание негативного противодей-
ствия несовершеннолетнего лица следователю необходимо установить психоло-
гический контакт с ним: следователь имеет возможность, используя материалы 
изучения личности, находящиеся в деле, а также наблюдения при личном обще-
нии, выявить те или иные черты темперамента, другие свойства личности, харак-
тер, интересы, развитие и сделать ориентировочный вывод и соответственно дей-
ствовать в дальнейшем [5, с. 168]. 

Одним из видов обыска является обыск в жилище подозреваемого, обви-
няемого. Исследование комнаты несовершеннолетнего, предметов домашнего 
обихода, личных вещей может помочь следователю в сборе информации об усло-
виях проживания и воспитания подростка. На мой взгляд, вышеуказанные 

 
1Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (с посл.изм. и 

доп. от 07октября 2022 г. № 365-ФЗ) // Официальный интернет-портал правовой информации 
[Электронный ресурс]. URL:http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 06.11.2022). 
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действия, проводимые в жилище несовершеннолетнего и его семьи, имеют свое 
процессуальное закрепление. В частности, в ст. 421 УПК РФуказывается, что по 
уголовным делам о преступлениях, совершенных лицами, не достигшими восем-
надцатилетнего возраста, условия жизни и воспитания несовершеннолетнегояв-
ляются обязательными к установлению при производстве предварительного рас-
следования1. 

Поисковые действия в отношении обыскиваемых несовершеннолетних же-
лательно начинать с их комнаты, а в случае же ее отсутствия – с тех мест, где он 
проводит большинство своего свободного времени. В научной литературе ука-
зывается, чтопри поиске похищенного имущества в ходе проведения обыска сле-
дователь, дознаватель учитывают, что подростки, как правило, не организуют 
специальных тайников для хранения похищенного [6, с. 174]. Традиционно 
осмотр начинается со шкафов с одеждой, где необходимо не только тщательно 
проверять вещь и содержимое ее карманов, но и внимательно исследовать каж-
дый содержащийся элемент в одежде (воротник, манжет, пояс и т.д.) на наличие 
замаскированных в них уплотнений, где могут скрываться объекты, имеющие 
значение для уголовного дела. При осмотре обуви делается акцент на носок, зад-
ник, каблук и внутренние стельки обуви. Помимо всего вышеуказанного, обыску 
подлежат иные шкафы, тумбы, письменные столы и стулья, принадлежащие не 
только самому ребенку, но и всем остальным проживающим с ним лицам. 

В ходе обыска следователю в случае надобности могут пригодиться для 
обнаружения и изъятия вещи, в которых несовершеннолетнее лицо совершило 
преступное деяние. В такой ситуации необходимо для начала провести допрос 
свидетелей, очевидцев по вопросу формы внешнего вида подозреваемого, обви-
няемого. 

Особое значение придается осмотру книг, причем не только путем внеш-
него осмотра, но и тщательным пролистыванием каждой страницы. Нередки слу-
чаи, когда между страницами книг хранятся денежные средства, а более мелкие 
объекты могут быть расположены в полостях, образовавшихся в результате раз-
реза страниц. В случае выявления каких-либо записей в книге,написанных от 
руки, следователь может попросить обыскиваемого прокомментировать их. 

На мой взгляд, современным методом в проведении обыска несовершен-
нолетних лиц является изъятие электронных средств (смартфоны, планшеты, 
компьютеры и др.), т.к. цифровые носители информации считаются ценным ис-
точником криминалистическисущественной информации об обстоятельствах со-
вершенного преступления [7, с. 175].  

Стоит также учитывать, что несовершеннолетним нередко свойственно пря-
тать похищенные вещи вне жилища: в чердаках, в подвалах, в близлежащих объ-
ектах недвижимости. Поэтому после проведения обыска в доме подростка следует 
также провести данное следственное действие в вышеуказанных местах. 

 
1Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (с посл. изм. и 

доп. от 07 октября 2022 г. № 365-ФЗ) // Официальный интернет-портал правовой информации 
[Электронный ресурс]. URL:http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 07.11.2022). 
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Во время обыска все те вещи, вызывающие у следователя сомнение в их 
причастности к расследуемому уголовному делу, складываются в отдельное ме-
сто. После их внимательного изучения решается вопрос об их изъятии либо же 
об оставлении на месте. В конце обыска следователь заново проводит повторный 
обыск с целью недопущения неисследованных им мест, после которого приме-
няется решение о его окончании и выносится протокол обыска. 

Таким образом, обыск в отношении несовершеннолетних граждан явля-
ется одним из средств обнаружения и изъятия похищенного имущества, а также 
получения информации о самом подозреваемом, обвиняемом несовершеннолет-
нем лице, о его условиях жизни и воспитания. Благодаря установлению выше-
указанных фактов, такое следственное действие, как обыск, приведет к положи-
тельному результату. 
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Допрос – это совокупность познавательных и удостоверительных опера-

ций, выполняемых следователем по находящемуся в производстве уголовному 
делу либо в связи с выполнением отдельного поручения с целью получить и за-
фиксировать показания об обстоятельствах, имеющих значение для расследуе-
мого дела [1, с. 397]. 

Общие правила производства допроса закреплены в уголовно-процессу-
альном кодексе Российской Федерации (далее по тексту – УПК РФ). 

Вместе с тем, УПК РФ регламентирует особый порядок допроса несовер-
шеннолетних потерпевших. 

Так, согласно ст. 191 УПК РФ, при проведении допроса, очной ставки, опо-
знания и проверки показаний с участием несовершеннолетнего потерпевшего 
или свидетеля, не достигшего возраста шестнадцати лет либо достигшего этого 
возраста, но страдающего психическим расстройством или отстающего в психи-
ческом развитии, участие педагога или психолога обязательно.  

При производстве указанных следственных действий с участием несовер-
шеннолетнего, достигшего возраста шестнадцати лет, педагог или психолог при-
глашается по усмотрению следователя.  

Указанные следственные действия с участием несовершеннолетнего по-
терпевшего или свидетеля в возрасте до семи лет не могут продолжаться без 
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перерыва более 30 минут, а в общей сложности – более одного часа, в возрасте 
от семи до четырнадцати лет - более одного часа, а в общей сложности – более 
двух часов, в возрасте старше четырнадцати лет – более двух часов, а в общей 
сложности - более четырех часов в день [2].  

Допрос несовершеннолетнего потерпевшего по делам об изнасиловании и 
о совершении насильственных действий сексуального характера имеет особен-
ное значение, поскольку показания потерпевшего в этих случаях являются одним 
из важнейших доказательств совершенного преступления. Это связано с тем, что 
по данным категориям преступленийдругие свидетели преступления, как пра-
вило, отсутствуют.   

Поэтому, при допросе следует максимально подробно выяснить все обсто-
ятельства совершенного преступления, обращая особое внимание на детали, так 
как ним часто удается изобличить преступника, а также проверить правильность 
показаний потерпевшего. 

Подготовительный этап допроса несовершеннолетнего потерпевшего яв-
ляется одним из важнейших этапов, так как благодаря правильной подготовки к 
проведению данного следственного действия можно достичь положительного 
результата и получить максимально полные и правдивые показания. 

В ходе подготовки к допросу несовершеннолетнего следователь обязан вы-
полнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных 
условий производства допроса, а именно: 

1. Определить место производства допроса.По общему правилу несовер-
шеннолетние допрашиваются в месте производства предварительного след-
ствия, а по усмотрению следователя – в месте нахождения несовершеннолетнего 
(детский дом, приют, больница и т.д.).  

Определяя место допроса несовершеннолетнего потерпевшего, следует ис-
ходить из того, что подростки в возрасте от 14 до 16 лет могут  быть допрошены 
в кабинете следователя, так как официальная, деловая обстановка в сочетании с 
разъяснением следователя о необходимости рассказать все, что подростку из-
вестно по делу, подчеркивает важность происходящего и настраивает на дачу 
полных и правдивых показаний [3, с. 24]. 

Говоря о допросе несовершеннолетнем потерпевшем в возрасте до 12 лет, 
следует иметь ввиду, что проведение данного следственного действия в кабинете 
следователяможет поставить потерпевшего в сложные психологические рамки, 
из-за чего ему будет сложно рассказать подробно об обстоятельствах дела.  

В данном случае рекомендуетсяпроведение допроса потерпевшего в более 
привычной для него обстановке, в месте, к которому он особенно привязан 
(школа, дом, детский сад) [4, с. 66]. Однако, такой подход также имеет суще-
ственный недостаток, а именно с учетом выполнения требований УПК РФ в ча-
сти обязательного участия определенного круга лиц, способов фиксации, техни-
чески сложно проводить допрос потерпевшего вне кабинета следователя. 

В данном случае необходима возможность проведения допроса в специа-
лизированной»детской комнате», оборудованной под неформальную обста-
новку, оснащенную всеми необходимыми техническими средствами, в которой 
потерпевший может абстрагироваться от официальной обстановки и давать 
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более полные показания. Применительно к Республике Башкортостан следует 
отметить, что данное помещение имеется только в следственном отделе по Ор-
джоникидзевскому району г. Уфа следственного управления Следственного ко-
митета Российской Федерации по Республике Башкортостан.  

Целесообразным было бы выделить такие помещения в каждом следствен-
ном отделе, что упростило бы проведение следственных действий с участием 
несовершеннолетних. 

2. Определить день и время допроса.Допрос несовершеннолетнего потер-
певшего по рассматриваемой категории уголовных дел должен быть произведен 
как можно скорее после совершения в отношении него преступления. Это объ-
ясняется тем, что восприятие несовершеннолетнего, (особенно в возрасте до 10 
лет) поверхностно, поэтому образы, запечатленные в его памяти, связанные с со-
бытием преступления, быстро стираются из его памяти под влиянием новых со-
бытий. 

Кроме того, важностьоперативного допроса состоит в том, что несовер-
шеннолетние (особенно дети в возрасте до 12 лет) довольно легко поддаются 
внушению, в результате чего могут незаметно для себя подменить собственное 
восприятие высказываниями других лиц, с которыми они общались до допроса. 
Дата допроса несовершеннолетнего потерпевшего определяется с учетом сро-
ков, установленных для производства допроса. 

3. Определить круг участников допроса.  
Круг участников допроса несовершеннолетнего определен УПК РФ. 
Согласно ч. 1 ст. 191 УПК РФ: «при проведении допроса с участием несо-

вершеннолетнего потерпевшего, не достигшего возраста шестнадцати лет либо 
достигшего этого возраста, но страдающего психическим расстройством или от-
стающего в психическом развитии, участие педагога или психолога обязательно. 
При производстве указанных следственных действий с участием несовершенно-
летнего, достигшего возраста шестнадцати лет, педагог или психолог приглаша-
ется по усмотрению следователя. При производстве указанных следственных 
действий вправе присутствовать законный представитель несовершеннолетнего 
потерпевшего или свидетеля». 

Вместе с тем, в соответствии с ч. 4 ст. 191 УПК РФ, при проведении до-
проса с участием несовершеннолетнего потерпевшего, не достигшего возраста 
шестнадцати лет либо достигшего этого возраста, но страдающего психическим 
расстройством или отстающего в психическом развитии, по уголовным делам о 
преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетнего уча-
стие психолога обязательно. 

Вместе с тем процессуальный статус психолога, его права и обязанности в уго-
ловно-процессуальном законодательстве в настоящее время не урегулированы. 

По мнению, С.В. Тетюева: «педагог (психолог) – это самостоятельный участ-
ник уголовного судопроизводства, который должен обладать определенным набо-
ром прав и обязанностей». На основе анализа законодательства и судебной прак-
тики зарубежных стран он выделяет следующие права, которыми должен обладать 
педагог (психолог): знать цель своего вызова, а также задачи, для разрешения ко-
торых он вызван; отказаться от участия в производстве по уголовному делу, если 
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не обладает соответствующими специальными знаниями; до начала следственного 
действия знакомиться с материалами уголовного дела, характеризующими лич-
ность несовершеннолетнего; задавать вопросы несовершеннолетнему с разреше-
ния следователя, дознавателя, суда; знакомиться с протоколом следственного дей-
ствия, в котором он участвовал, и делать письменные замечания о правильности и 
полноте сделанных в нем записей; заявлять ходатайства и делать заявления, под-
лежащие занесению в протокол; приносить жалобы на действия (бездействие) и 
решения дознавателя, следователя, прокурора и суда, ограничивающие его права; 
ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных ч.3 ст.11 УПК 
РФ; получать вознаграждение за выполненную им работу и возмещение расходов, 
понесенных при производстве по уголовному делу. 

Педагог (психолог) обязан: являться по вызову дознавателя, следователя и 
суда; предоставлять дознавателю, следователю и суду документы, подтвержда-
ющие его специальную квалификацию в области педагогики и психологии и/или 
сообщать сведения об опыте работы с соответствующей возрастной группой 
несовершеннолетних; участвовать в производстве следственных действий и в су-
дебном разбирательстве, используя свои специальные знания для содействия 
установлению обстоятельств, подлежащих доказыванию; соблюдать порядок 
при производстве следственных действий и во время судебного заседания; де-
лать в протоколе вывод о правильности проведения следственного действия с 
точки зрения педагогики и психологии. 

Педагог (психолог) не вправе разглашать данные предварительного рас-
следования, ставшие ему известными в связи с участием в производстве по уго-
ловному делу в качестве педагога (психолога), если он был об этом заранее пре-
дупрежден в порядке, установленном статьей 161 УПК РФ. За разглашение дан-
ных предварительного расследования педагог (психолог) несет ответственность 
в соответствии со статьей 310 УК РФ [3, с. 105-106]. 

При этом, необходимо иметь ввиду, что при приглашении для проведения 
допроса психолога, необходимо убедиться в том, что его помощь будет суще-
ственной, и не окажет отрицательного влияния на потерпевшего. 

При приглашении психолога следователю не стоит ограничиваться на пси-
хологе из учебного учреждения, в котором обучается потерпевший, так как зача-
стую потерпевшие и родители не хотят, чтобы о случившемся событии знали по-
сторонние, в том числе работники образовательного учреждения, в котором обу-
чается потерпевший.  

То есть при определении такой процессуальной фигуры как «психолог» 
следователю необходимо обсудить этот вопрос с потерпевшим и законным пред-
ставителем. Вместе с тем, при приглашении психолога, необходимо учитывать 
специфику ситуации, то есть необходимо приглашать психолога, который спе-
циализируется на работе с детьми, подвергшихся насилию.  

4. Беседа с участниками предстоящего допроса.   
Беседа с участниками предстоящего допроса проводится с целью установ-

ления психологического контакта между всеми участниками допроса. На данной 
стадии необходимо: 
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1) познакомить всех предстоящих участников, в частности потерпевшего с 
психологом, законного представителя с психологом. Делается это с той целью, 
чтобы потерпевшему было более комфортно себя ощущать в таком кругу лиц. 
Иногда возможно, отставить потерпевшего наедине с психологом для того, 
чтобы они поговорили между собой, чтобы потерпевший рассказал о каких-то 
своих мыслях и переживаниях в данной ситуации; 

2) разъяснить участникам допроса порядок производства этого следствен-
ного действия; 

3) разъяснить участникам допроса их роль  в допросе и предусмотренные 
законом права;  

4) предупредить участников допроса о недопустимости постановки допра-
шиваемому наводящих вопросов и высказывания в адрес допрашиваемого нра-
воучений и критических замечаний по поводу его поведения и содержания пока-
заний, пререканий между собой и других действий, которые могут осложнить 
обстановку на допросе[6, с. 80]. 

5. Составить план допроса несовершеннолетнего.  
При составлении плана допроса необходимо тщательно продумать форму-

лировки вопросов, которые предстоит задать допрашиваемому. Вопросы 
должны быть понятны и недвусмысленны. Недопустима постановка наводящих 
вопросов. Для того, чтобы интересующие следователя вопросы не оказали на до-
прашиваемого внушающего воздействия, их не следует выделять среди 
«нейтральных» вопросов изменением интонации, повышением или понижением 
тона, сопровождением вопроса жестами и т.п. 

Вместе с тем, также представляется разумным заранее обговорить форму-
лировку вопросов с психологом, который будет принимать участие в следствен-
ных действиях, для того, чтобы они были наиболее понятны для несовершенно-
летнего. 

Таким образом, можно прийти к выводу о том, что только при грамотной 
и тщательной подготовке к проведению допроса несовершеннолетнего потер-
певшего можно установить доверительные отношения с участниками следствен-
ного действия, а также получить более полные и правдивые показания. 
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Процессуальная самостоятельность следователя – неотъемлемая часть и 

залог всестороннего, полного и всестороннего расследования уголовного дела. 
Это – крайне важный аспект в работе следователя, дающий возможность опре-
делять направление расследования самостоятельно, и быть ключевой фигурой 
досудебных стадий уголовного судопроизводства. Однако мы наблюдаем завы-
шенную роль ведомственного контроля и прокурорского надзора, в ущерб про-
цессуальной независимости следователя. Целью данной статьи является изуче-
ние уровня контроля и надзора, а также влияния вышеуказанных явлений на эф-
фективность и качество работы следователя при производстве предварительного 
следствия. 

Ключевые слова: Следователь; уголовное дело; законодатель; процессуаль-
ная самостоятельность; ведомственный контроль; прокурорский надзор; право. 

 
Следователь – должностное лицо, которое уполномочено государством 

осуществлять предварительное следствие по уголовным делам, что предусмот-
рено уголовно-процессуальным законодательством1. 

 
1Часть 1 статья 38 Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (с 

посл. изм. и доп. от 24 сентября 2022 г. № 365-ФЗ) // Официальный интернет-портал правовой 
информации [Электронный ресурс]. URL:http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 08.10.2022). 
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Данный статус определенно накладывает на следователя как права, так и 
обязанности. Одним из важнейших прав является процессуальная самостоятель-
ность, дающая возможность следователю самостоятельно направлять ход рас-
следования, руководствуясь внутренним убеждением и опираясь на принцип за-
конности. В целях обеспечения полного, объективногои всестороннего рассле-
дования преступления, а также предупреждения нарушений законов в деятель-
ности следователя осуществляются прокурорский надзор и ведомственный кон-
троль, которые в то же время накладывают определенные ограничения на его 
«процессуальную самостоятельность». 

Итак, для начала нам необходимо дать определение данным понятиям.  
Предмет и сущность прокурорского надзора раскрыты в разделах 1 и 3 Фе-

дерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»1. Функции и полно-
мочия прокурора на досудебных стадиях уголовного судопроизводства сформу-
лированы в УПК РФ2.  

Ведомственный контроль представляет собой проверку деятельности следо-
вателя руководителем следственного органа на предварительном следствии, кото-
рая проводится на протяжении всего расследования. Все полномочия руководителя 
следственного органа и порядок их осуществления установлены УПК РФ3.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вполне обоснованный вывод, 
что на деятельность следователя оказывается огромное влияние как со стороны 
прямого начальства, так и прокурора. Безусловно, прокурорский надзор и ведом-
ственный контроль, представляющие собой установленные законом процессу-
альные механизмы обеспечения законности предварительного следствия, 
направлены на создание своего рода дополнительной гарантии качества и эффек-
тивности предварительного расследования, исключение возможности ущемле-
ния прав и свобод участников уголовного судопроизводства. Тем не менее, 
нельзя забывать о том, что следователь должностное лицо, в полномочия кото-
рого входит направление хода расследования уголовного дела самостоятельно, 
за исключением тех случаев, когда в силу прямого указания уголовно-процессу-
ального закона следователю требуется получить судебное решение или согласие 
руководителя следственного органа. С учетом этого, ожидалось, что такой под-
ход приведет к определенной позиции следователя, в которой он будет занимать 
главную и важнейшую роль при осуществлении производства по уголовному 
делу [1, с.114]. 

 
1Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Феде-

рации» (с посл. изм. и доп. от 20 октября 2022 г. № 399-ФЗ) // Официальный интернет-портал 
правовой информации [Электронный ресурс]. URL:http//pravo.gov.ru/ (дата обращения: 
08.10.2022). 

2Статья 37Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (с 
посл. изм. и доп. от 24 сентября 2022 г. № 365-ФЗ) // Официальный интернет-портал правовой 
информации [Электронный ресурс]. URL:http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 08.10.2022). 

3Статья 39 Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (с посл. 
изм. и доп. от 24 сентября 2022 г. № 365-ФЗ) // Официальный интернет-портал правовой информа-
ции [Электронный ресурс]. URL:http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 08.10.2022). 



346 

Но на практике мы видим совершенно иную картину, заставляющую по-
ставить под сомнениеналичие у следователя такого полномочия, как процессу-
альная самостоятельность. Интересен тот факт, что статьи УПК дают нам слегка 
запутанное представление о самостоятельности следователя. Статьи 38 и 39 
УПК, на наш взгляд, противоречат друг другу. С одной мы четко видим указание 
на самостоятельность следователя при принятии решений в ходе предваритель-
ного следствия, с другой - нормы четко определяют, что любые указания руко-
водителя следственного органа, относящиеся к конкретному делу, должны быть 
выполнены следователем. Следует заметить, что ученые имеют разные взгляды 
по данному вопросу [2, с. 10]. Проанализировав данные о процессуальной неза-
висимости следователя мы можем рассматривать ее как самостоятельное опре-
деление направления расследования уголовного дела с принятием соответству-
ющих процессуальных решений, совокупность полномочий по планированию 
предварительного следствия и определению приоритетных направлений своей 
деятельности, единство процессуальных функций следователя по установлению 
истины по делу, обвинению, защите и разрешению дела, совокупность прав сле-
дователя, уточняющая его процессуальный статус [3, с. 127]. 

Однако на деле мы зачастую видим, что качественного и эффективного ме-
ханизма реализации процессуальной самостоятельности следователя, в прин-
ципе, нет. Основой самостоятельности должна быть регламентированная зако-
ном возможность следователя на реализацию своих прав, которые существенно 
ограничивают прокурорский надзор и ведомственный контроль. Законодатель в 
УПК РФ установил право следователя на обжалование решений прокурора, но 
только ограниченный перечень: решение прокурора об отмене постановления о 
возбуждении уголовного дела, о возвращении уголовного дела следователю для 
производства дополнительного следствия, изменения объема обвинения либо 
квалификации действий обвиняемых или пересоставления обвинительного за-
ключения и устранения выявленных недостатков. 

В связи с этим возникает вопрос о том, как поступать с другими решени-
ями, обжалование которых не регулируется действующим законодательством, 
например,с постановлениями прокурора об отмене постановлений следователя о 
прекращении уголовного дела или об отказе в его возбуждении. Проанализиро-
вав данный пробел в нормах уголовно-процессуального законодательства, 
можно прийти к мнению, что названные решения прокурора обязательны для ис-
полнения следователем, а это прямо ограничивает процессуальную самостоя-
тельность следователя, что является недопустимым [4, с. 804]. 

Что касается обжалования решений руководителя следственного органа, то 
здесь законом предусмотрено иное. В соответствии с УПК любое решение руко-
водителя является обязательным для выполнения. Однако справедливости ради 
стоит упомянуть, что указания руководителя следственного органа могут быть 
обжалованы следователем руководителю вышестоящего следственного органа. 

Тем не менее, несмотря на закрепленный законодательно способ следова-
теля отстаивать свои права, на практике он фактически не используются. Связано 
это с непроцессуальными действиями руководителя, который, несмотря на уста-
новленный УПК порядок и форму дачи поручения, чаще использует устную 
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форму, сводя к минимуму возможность официального обжалования поручений, 
а вероятность негативного отношения руководителя за обжалование его дей-
ствий вышестоящему органу достаточно велика. 

В совокупности все сводится к тому, что следователь теряет большую часть 
своей процессуальной независимости, а вместе с тем важность и ключевую роль как 
лица, ведущего производство по конкретному уголовному делу. Следователь фак-
тически лишен возможности принимать важнейшие решени, без получения разре-
шения прокурора либо руководителя следственного органа. Это препятствует пол-
ному, всестороннему и объективному исследованию всех обстоятельств дела. 

Наряду с этим, нельзя сказать, что вся процессуальная деятельность следо-
вателя должна быть бесконтрольной. Пробелы в законодательстве, неопытность 
и просто человеческий фактор могут стать причинами неправомерного действия 
следователя, нарушения уголовно - процессуального законодательства, консти-
туционных норм и превышения должностных обязанностей. Здесь требуется 
адекватное регулирование, при котором следователь не будет слепо выполнять 
указания руководителя, а прокурорский надзор будет использоваться только в 
действительно необходимом случае. Следователь должен надеяться только на 
себя, на свои внутренние убеждения, проверять все факты и полно устанавливать 
все обстоятельства по делу. Он должен сам направлять ход расследования, не 
полагая, что все бессмысленно и руководитель сделает иначе. 

Подводя итог, можно сделать вполне справедливый и аргументированный 
вывод, что следователь процессуально зависим и несамостоятелен. Для улучшения 
положения следователя требуется значительно изменить уголовно-процессуальное 
законодательство, дать следователю возможность всецело заниматься производ-
ством предварительного следствия.Этому, на мой взгляд, послужит дополнение 38 
статья УПК РФ частью 4, следующего содержания: «В случае несогласия с указа-
ниямируководителя следственного органа, следователь вправе придерживаясь 
своих внутренних убеждений и принципа законности, не выполнять их, полагая что 
указания руководителя следственного органа могут негативно отразиться на ход 
расследования. В таком случае следователь обязан представить руководителю 
следственного органа свои письменные возражения». 

Предлагается дополнить часть 2 статьи 38 УПК РФ подпунктом 5.1 следу-
ющего содержания: «В случае несогласия руководителя следственного органа со 
следователем об обжаловании решения прокурора, следователь вправе обжало-
вать решение прокурора без согласия руководителя следственного органа», а так 
дополнить часть 3 статьи 39 УПК абзацем следующего содержания: «В случае 
нарушения руководителем следственного органа порядка дачи указаний, следо-
ватель вправе не выполнять их».  

Данные дополнения УПК, на мой взгляд, позволят повысить эффектив-
ность предварительного следствия по уголовным делам, увеличить процент рас-
крываемости преступлений, преумножить мотивационный аспект в деятельно-
сти следователя, снизить число неправомерных и ошибочных действий в досу-
дебном производстве, значительно разгрузить как следователя, так и руководи-
теля следственного органа и прокурора. 
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В данной статье рассматривается вопрос о важности координационной де-

ятельности правоохранительных органов. Данной функцией наделяется проку-
ратура, которая наделяется особым статусомв системе государственных органов, 
из-за чего имеет, помимо ряда важнейших полномочий в этом направлении, осо-
бенные методы их реализации. Но этот объем полномочий недостаточен для бо-
лее четкой и слаженной работы, поэтому в статье предлагаются возможные пути 
решения этой проблемы для придания статусу прокуратуры еще большего зна-
чения, что улучшило бы работу правоохранительных органов по борьбе с пре-
ступностью. 

Ключевые слова: координация, правоохранительные органы, прокуратура, 
борьба с преступностью. 

 
Одной из основных задач правоохранительных органов, в силу Конститу-

ции Российской Федерации является обеспечение прав и свобод граждан. Однако 
для того, чтобы деятельность органов была эффективной и в полной степени по-
могала осуществить конкретную задачу, нужно обеспечить координацию дея-
тельности органов государственной власти для слаженной и четкой работы для 
выявления не только нарушений, но и возможных пробелов в практике. 

Оперативность координации прокуратурой правоохранительных органов по 
борьбе с преступностью выступает значительным аппаратом противодействия пре-
ступности, являющейся угрозой национальной безопасности. Находясь на особом 
положении в системе государственных органов именно прокуратура выполняет ряд 
функций по координации деятельности остальных органов, ведь обладает важной 
информацией по борьбе с преступностью, если говорить конкретно, то такой как 
информация о выявленных преступлениях, расследовании, раскрываемости, 
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выявлении причин, которые легли в основу совершения преступления, а также под-
держании прокурорами обвинения со стороны государства1. 

В координационной деятельности стоит отметить наиболее важные фак-
торы, такие как её должное организационное обеспечение, при осуществлении 
необходимых действий выработать верную стратегию и тактику участниками 
координации, а также для предупреждения преступных действий использова-
ние эффективных методов и средств, которые используется органами право-
охранительной системой. Именно единство задач в борьбе с преступностью, а 
также реализация и разработка необходимых мер, которые направлены на вы-
явление и пресечение преступлений, и ликвидация тех оснований, которые и 
стали начальной точкой для их совершения, именно это все является важной 
составляющей в координационной деятельности правоохранительных органов. 

Прокуратура находится на значительно более важном месте в системе гос-
ударственной власти, в связи чем и наделяется полномочиями координирующего 
органа. Она обладает всей той информацией, которая нужна в борьбе с преступ-
ностью, а именно: результаты поддержания работниками прокуратуры государ-
ственного обвинения, информация о выявленных преступлениях, их расследова-
нии, раскрываемости и выявлении причин, которые стали поводом для преступ-
ления. 

Слаженная эффективная работа, которая направлена на профилактику пре-
ступлений, выявление и устранение факторов, ставших поводом для их соверше-
ния, а также раскрытие и пресечение некоторых видов преступных действий 
обеспечивается именно принятием совместных мер воздействия, активной, а 
главное последовательно выстроенной позицией деятельности правоохранитель-
ных органов. 

Но также есть и критические аспекты в данном вопросе,несмотря на доста-
точно ответственный подход к решению этих самых задач, надлежащему испол-
нению решений, которые были приняты по ряду вопросов, до сих пор существует 
только поверхностный подход к выполнению некоторых из них. Нередко можно 
наблюдать выполнение решений, которые были приняты координационной кол-
легией,только частично. При проведении мероприятий в форме выездных прове-
рок цель данной проверки не всегда обеспечивается в полной мере. Именно при 
проведении контроля за исполнением руководителями правоохранительных и 
других органов решений координационных коллегий можно выделить ряд труд-
ностей, так как невозможно поставитьвопрос об их ответственности за такое не-
исполнение. 

Для повышения результативности координационной деятельности по 
борьбе с преступностью, а главное повышения статуса прокурора именно в рам-
ках данной деятельности, можно предположить о таких возможных путях, как 
совершенствование правовой базы. В данном новшестве предполагается изда-
ние специального закона, который бы утверждал положениео 

 
1Приказ Генпрокуратуры России от 16.01.2012 №7 «Об организации работы органов 

прокуратуры Российской Федерации по противодействию преступности» [Электронный ре-
сурс]. URL: https://legalacts.ru/doc/prikaz-genprokuratury-rossii-ot-16012012-n-7/ 
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координациидеятельности правоохранительных органов по борьбе с преступ-
ностью. Сейчас этот вопрос регулируется указом Президента, который у нас 
является подзаконным актом1. Но именно издание специализирующей право-
вой базы придало бы большую значимость деятельности по координации. Ор-
ганы прокуратуры стоило бы наделить большим объемом властных полномо-
чий,в который входило бы выдвижение вопроса о привлечениируководителей 
правоохранительных и других органов к ответственности за невыполнение про-
цесса координации и неисполнение принятых решений.Также в самом законе 
определялись бы компетенции участников координационной деятельности по 
борьбе с преступностью, их границы исполнения для избежания пересечений и 
дублирования в деятельности, чтобы улучшить качество и эффективность ра-
боты. 

Таким образом, координация прокуратурой деятельности правоохрани-
тельных органов по борьбе с преступностью является одним из центральных 
компонентов в механизме защиты интересов личности.  
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2Положение о координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью (в редакции указов президента российской  федерации от 25.11.2003 № 1389, 
от 26.06.2013 № 581, от 25.07.2014 № 529, от 07.12.2016 № 656, от 31.12.2019 № 640) [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102040838 (дата обра-
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В работе рассматриваются аспекты, связанные с противодействием кор-

рупции, осуществляемого сотрудниками полиции МВД России и закреплением 
антикоррупционного стандарта поведения сотрудника полиции МВД России. 
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зарождением коррупции. Приводитсястатистиказарегистрированных преступле-
ний, связанных с коррупцией, и нарушенийтребований антикоррупционного-
стандартаповедения сотрудникамиполиции МВД России. Представляются нор-
мативно-правовые акты, регламентирующие деятельность сотрудников полиции 
МВД России в области коррупционных преступлений, а также последствия нару-
шения антикоррупционных запретов, ограничений и требований. 
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В настоящее время в мире не существует такого государства, где не была 

бы распространена коррупция. Она охватила все сферы жизнедеятельности че-
ловека: экономическую, политическую, социальную и др. 

Коррупция в России появилась еще в Древней Руси, еще в 9 веке появилась 
такая система, как «кормления», суть которой заключался в том, что должност-
ные лица содержались за счет местного населения. Но,в итоге, система показала 
свою неэффективность.  

Уже в 15 веке коррупция начала носить системный характер. Появляется 
такое явление как «мздоимство», которое заключалось в том, что чиновник вы-
полнял за подношение какое-то действие, связанное с его прямыми обязанно-
стями. 

Безусловно, были предпринято множество мер по предотвращению кор-
рупции: в судной грамоте Ивана Грозного было сказано, что будут 
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накладываться определенные санкции на чиновников за получение взятки; указ 
Петра Первого «О воспрещении взяток и посулов», который подразумевал 
смертную казнь за коррупцию. 

Но в период правления Екатерины 2 смертная казнь была отменена и снова 
увеличился рост коррупции. Уже в 19 веке Александр III принимает «Уложение 
об уголовных и исправительных наказаниях», в котором были отражены первые 
нормы, предусматривающие ответственность за взяточничество в виде лишения 
свободы за данные противоправные деяния. 

Пика коррупция смогла достичь в период правления Николая II, когда по-
купались и продавались должности в правительстве. 

Коррупция также продолжала развиваться в период построения социали-
стического государства. В конце 20 века коррупция приобрела масштабное рас-
пространение, охватив все государственные и партийные органы. 

Коррупция продолжает развиваться и на данный момент в российском об-
ществе. Таким образом, можно сделать вывод, что данное явление берет свои 
истоки еще в древности и формируется на протяжении всего развития государ-
ства. 

Что такое «коррупция»? В соответствии со статьи 1 ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» под коррупцией понимается: 

а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное неза-
конное использование физическим лицом своего должностного положения во-
преки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в 
виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, 
иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предо-
ставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, от 
имени или в интересах юридического лица1. 

Для того, чтобы коррупция не приобретала широкомасштабный характер, 
необходимо оказывать определенное противодействие. Противодействие кор-
рупции – это деятельность федеральных органов государственной власти, орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических 
лиц в пределах их полномочий: 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последую-
щему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследова-
нию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных пра-
вонарушений. 

Согласно статистике заянварь-июль 2022года сотрудники полиции зареги-
стрировали 18338 дел коррупционной направленности, в 2021 году за тот же 

 
1 Федеральный закон «О противодействии коррупции» // Собрание законодательства 

РФ. 2008. № 52. 
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период, данная цифра составила 19019. Из общего количества дел коррупцион-
ной направленности больше всего зарегистрировано преступлений, связанных со 
взяточничеством – 8289, в сравнении с 2021 годом это больше на 425 дел (7864 
дела). Всего по преступлениям коррупционной направленности за указанный пе-
риод было привлеченок ответственности 11574 человека, что свидетельствует о 
том, что активно осуществляется работа органов предварительного расследова-
ния. Таким образом, можно сделать вывод по приведенной статистике о том, что 
борьба с коррупционными преступлениями в нашем обществе по-прежнему 
находится на высоком уровне. 

В статье 82.1 ФЗ от 30 ноября 2011 года №342-ФЗ «О службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» говорится, что сотрудник полиции 
может быть уволен их органов внутренних дел в связи с утратой доверия в слу-
чае: 

1) непринятия сотрудником органов внутренних дел мер по предотвраще-
нию и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого он явля-
ется; 

2) непредставления сотрудником органов внутренних дел сведений о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представле-
ния заведомо недостоверных или неполных сведений; 

3) участия сотрудника органов внутренних дел на платной основе в дея-
тельности органа управления коммерческой организации, за исключением слу-
чаев, установленных федеральным законом; 

4) осуществления сотрудником органов внутренних дел предприниматель-
ской деятельности; 

5) вхождения сотрудника органов внутренних дел в состав органов управ-
ления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностран-
ных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на тер-
ритории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или законо-
дательством Российской Федерации; 

6) нарушения сотрудником органов внутренних дел, его супругой (супру-
гом) и несовершеннолетними детьми в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценно-
сти в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами», запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами.  

Противодействие коррупции в органах внутренних дел играет немаловаж-
ную роль в Государственной антикоррупционной политике. Противодействию 
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коррупции в ОВДуделяется особое внимание. Это сложный процесс, который тре-
бует принятия общесоциальных и специальных криминологических мер. 

В данное время в МВД РФ особое место занимает правовой статус сотруд-
ника полиции, что определяется потребностью в борьбе с коррупционной дея-
тельностью в системе ОВД. 

Выработка антикоррупционного стандарта поведения сотрудника органов 
внутренних дел позволит снизить вероятность совершения коррупционных пре-
ступлений, а также поспособствует сотруднику ОВД использовать определен-
ный алгоритм действий при совершении коррупционных действий в отношении 
сотрудника полиции1. 

Правовой статус антикоррупционного стандарта поведения сотрудника по-
лиции закреплен в различных нормативно-правовых актах, например, в ФЗ «О 
полиции», в ФЗ «О службе в ОВД», а также в Типовомкодексе этики и служеб-
ного поведения государственных служащих Российской Федерации и муници-
пальных служащих. Рассмотрим несколько аспектов, содержащихся в данных 
нормативно-правовых актах и связанных непосредственно с антикоррупцион-
ным поведением сотрудника полиции. В ФЗ «О полиции» указана обязанность 
сотрудника полиции предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей (п.10 ч.1 ст.27 ФЗ «О полиции»); сотрудник полиции 
обязан уведомлять о противодействии коррупции, о каждом случае обращения к 
нему каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционного право-
нарушения ( п.14 ч.1 ст.27 ФЗ «О полиции») и т.д.2 

Вместе с тем в «Типовом кодексе этики и служебного поведения государ-
ственных служащих Российской Федерации и муниципальных служащих»ска-
зано, что государственному (муниципальному) служащему запрещается полу-
чать в связи с исполнением им должностных обязанностей вознаграждения от 
физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, 
услуги материального характера, плату за развлечения, отдых, за пользование 
транспортом и иные вознаграждения). Подарки, полученные государственным 
(муниципальным) служащим в связи с протокольными мероприятиями, со слу-
жебными командировками и с другими официальными мероприятиями, призна-
ются соответственно федеральной собственностью, собственностью субъекта 
Российской Федерации, органа местного самоуправления и передаются государ-
ственным (муниципальным) служащим по акту в государственный орган или ор-
ган местного самоуправления, в котором он замещает должность 

 
1 Зарубина Е. В. Антикоррупционный стандарт поведения в деятельности сотрудников 

образовательных учреждений МВД России // Правоохранительные органы: теория и практика. 
2018. № 2. 

2Федеральный закон «О полиции» от 07.02.2011 г.№ 3-ФЗ (последняя редакция) 
[Электронный ресурс]. URL:http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 17.11.2022).  
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государственной или муниципальной службы, за исключением случаев, установ-
ленных законодательством Российской Федерации (пункт 18)1. 

Подводя итог вышесказанному, хотелось бы подчеркнуть, что на сего-
дняшний день институт антикоррупционногостандарта поведения сотрудника 
полиции находится на начальном этапе своего развития.Согласно Обзору ДГСК 
МВД России состояния работы по применению мер юридической ответственно-
стик сотрудникам органов внутренних дел, федеральным государственнымграж-
данским служащим, работникам системы МВД России за совершениекоррупци-
онных правонарушений, в 2021 году рассмотрены материалы по соблюдениюан-
тикоррупционных стандартов в отношении 45467 граждан,претендующих на за-
мещение должностей в МВД России, и 331250 сотрудников. Количество сотруд-
ников, в отношении которых установлены факты несоблюдение антикоррупци-
онных стандартов на 2020 год составило 6545, а на 2021 год – 10820; количество 
сотрудников, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных 
правонарушений на 2020 составило 3852, на 2021 – 5923. Исходя из представлен-
ной статистики следует отметить, что по сравнению с 2020 годом, в 2021 году 
возросло количество сотрудников, которые не соблюдают требований антикор-
рупционного стандарта сотрудника полиции2. 

Таким образом, говорить о стабильном состоянии противодействия в обла-
сти коррупционной преступности на данный момент преждевременно. 
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В целях раскрытия преступлений следователи и суды довольно часто об-
ращаются к экспертам для получения материалов, которые в последующем мо-
гут признаться надлежащими или же ненадлежащими доказательствами. Резуль-
таты психофизиологической экспертизы с использованием полиграфа не полу-
чили однозначного решения относительно признания их надлежащими или не-
надлежащими доказательствами в уголовном процессе. В правоприменительной 
практике суды по-разному относятся к такому виду экспертизы, что обуславли-
вает актуальность настоящей работы в нынешней реальности. 

Ключевые слова: психофизическая экспертиза; полиграф; доказательство; 
идеальные следы преступления; статистика; эксперт.  

 
Преступления, какой бы направленности они не были, обязательно остав-

ляют за собой информацию, которая в последующем может служить доказатель-
ством при расследовании уголовного дела. 

Следы преступления, как правило классифицируются на материальные и 
идеальные. В данной научной работе особое внимание обращаем напоследний 
вид, который по мнению ученых, – есть криминалистически значимая (уголовно-
релевантная) информация, воспринятая и запечатленная человеком в виде мыс-
ленных (памятных) образов, и которая может быть им воспроизведена в вербаль-
ной или иной форме либо извлечена из его памяти средствами, допустимыми для 
использования в уголовном судопроизводстве [1, с. 29]. 

По мнению И.А. Макаренко преступление, правонарушение, либо иное 
юридически значимое событие как материальное явление действительности, 
практически реализуемое как особый вид деятельности человека (людей), прояв-
ляющийся в специфических формах поведения, в котором выражаются различ-
ные отношения субъекта(-ов) к социальным ценностям, особенности его (их) 
психики, индивидуально-психологические свойства, мотивационная сфера лич-
ности, психическое состояние и т.д., исходя из основополагающих положений 
классической теории познания, обладает свойством отражения своих характер-
ных черт в окружающей его среде в виде различного рода следов-последствий 
[2, с. 85]. 
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Исследованием данного вида следов преступления занимаются в частности 
эксперты полиграфисты. Они, как и все другие эксперты в иных областях, при по-
строении версий оперируют материалами двоякого рода: конкретными фактиче-
скими данными, относящимися к делу, и знаниями определенных научных поло-
жений, с которыми эти факты сопоставляются. Исследование эксперта – диалек-
тическое единство индукции и дедукции, анализа и синтеза [3, с. 150]. 

Использование психофизиологической экспертизы с использованием по-
лиграфа находит свое применение с начала XXI века. Так, имеется судебная 
практика, согласно которой данный вид экспертизы признавался судом допусти-
мым. 

Впервые полиграф был открыто применен в России в 1991 г. при рассле-
довании дела об убийстве священника А.В. Меня. Вину за совершенное преступ-
ление взял на себя некий Г. Бобков. Бобкова проверили на полиграфе, и выясни-
лось, что тот просто оговорил себя под давлением следствия [4]. 

Имеется судебная практика, которая придавала такому виду экспертизы 
доказательственное значение. Так, 05 апреля 2002 года Московским окружным 
военным судом при постановлении обвинительного приговора по обвинению гр. 
А., Б., Б. и Х. в совершении ими преступлений, предусмотренных ст.ст. 105 ч. 2 
п.п. «в», «ж», «з», «к», ст. 162 ч. 3 п.п. «а», «в» УК РФ среди других, имеющихся 
в деле доказательств, подтверждающих виновность подсудимых, приняты во 
внимание и исследованы результаты психофизиологической экспертизы1.  

Однако проведение психофизиологической экспертизы с использованием 
полиграфа вызывает многочисленные споры как в теории криминалистических 
учений, так и в судебной практике. 

Ясность данным дискуссиям придают мнения высших судов России. Так, 
Верховный Суд Российской Федерации и Конституционный Суд Российской Фе-
дерации достаточно однозначно выразили свое мнение. Так, согласно  мнению 
Верховного Суда, изложенного в Кассационном определении от 11 сентября 
2012 г. № 41-О12-57СП2: «Уголовно-процессуальный кодекс РФ не предусмат-
ривает законодательной возможности применения полиграфа в уголовном про-
цессе. Данный вид экспертиз является результатом опроса с применением поли-
графа, регистрирующего психофизиологические реакции на какой-либо вопрос, 
и ее заключение не может рассматриваться в качестве надлежащего доказатель-
ства, соответствующего требованиям ст. 74 УПК РФ… результаты психофизио-
логических исследований с использованием полиграфа не соответствуют требо-
ваниям, предъявляемым к заключениям экспертов, а представляют собой один 
из способов выработки и проверки следственных версий и не относятся к числу 
источников доказательств... Согласно положениям ст. 57, 74, 75, 80 УПК РФ, вы-
воды подобного исследования нельзя признать достоверными ввиду того, что от-
сутствует специально разработанная достоверная методика, исключающая 

 
1 Приговор Московского окружного военного суда от 15 апреля 2002 г. [Электронный 

ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 
10.11.2022). 

2Кассационное определение Верховного Суда РФ от 11.09.2012 № 41-О12-57СП]. До-
ступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 10.11.2022). 
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вероятностный характер высказанных суждений по определенному предмету, 
что влечет их недопустимость с точки зрения их полноценности в процессе со-
бирания, закрепления и оценки доказательств по уголовному делу…».По мне-
нию Конституционного Суда РФ1 «Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации не регулирует использование полиграфа при проведении след-
ственных и иных процессуальных действий, в том числе и экспертизы». 

Несмотря на судебную практику, сложившуюся после вынесения поста-
новлений высших судов России, не признающую в качестве надлежащего дока-
зательства результаты проведения психофизиологической экспертизы с исполь-
зованием устройства полиграф, обращение к экспертам данного профиля в рам-
ках судебного производства не прекратилось. 

Так, взяв за пример действующую экспертную организацию, можно ска-
зать о наличии спроса к такому виду экспертизы, проводимого в судебных про-
цессах. В ООО “БиКлин” в среднем за календарный год по г. Уфа участие экс-
перта полиграфиста в судопроизводстве осуществлялось не менее пяти раз. Бо-
лее того, среди обращений имеются как по ходатайству одной из сторон в про-
цессе, так и по инициативе суда, что говорит об актуальности данного вида экс-
пертизы. 

Кроме того, имеется свежая судебная практика, признающая заключение 
психофизиологической экспертизы надлежащим доказательством. Так, по При-
говору Неклиновского районного суда Ростовской области от 28 октября 2020 г. 
по делу № 1-235/20202 суд установил, что в ходе специальной психофизиологи-
ческой судебной экспертизы с применением полиграфа у подэкспертного Ми-
щенко И.И. выявлены психофизиологические реакции, свидетельствующие о 
том, что он в октябре 2019 г. принес для хранения домой кусты дикорастущей 
конопли. Так же, что все представленные и исследованные доказательства суд 
признаёт допустимыми в соответствии с нормами УПК РФ, то есть, включая за-
ключения психофизиологического исследования. 

Таким образом, можно сделать вывод, что к ответу на вопрос о допустимо-
сти или недопустимости результатов психофизиологической экспертизы одно-
значно прийти на сегодняшний день не представляется возможным. С одной сто-
роны, мнение Верховного Суда РФ и Конституционного Суда РФ, с другой – 
реальные судебные процессы и осуществление деятельности экспертными учре-
ждениями. Однако, анализируя судебную практику, однозначно можно сказать, 
что при принятии того или иного судебного акта, суд всесторонне оценивает все 
доказательства по делу, при этом разделяя доказательства на главные и факуль-
тативные. То есть судья не оценивает экспертное заключение как единственное 
основное доказательство, а лишь в совокупности с другими основывает свое мне-
ние по делу. Таким, образом, заключение эксперта полиграфиста по проведению 

 
1  Конституционного Суда Российской Федерации от 24 января 2008 года № 63-О-О и 

от 16 июля 2015 года № 1616-О.Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 
обращения: 11.11.2022). 

2Приговору Неклиновского районного суда Ростовской области от 28 октября 2020 г. 
по делу № 1-235/2020.Доступ из справ.-правовой системы «ГАРАНТ» (дата обращения: 
11.11.2022). 
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психофизиологической экспертизы можно относить к надлежащему доказатель-
ству только лишь при наличии других надлежащих доказательств по делу. 

 
Библиографический список 

 
1. Суворова Л.А.  Идеальные следы в криминалистике М.: Юрлитинформ, 

2006. 200 c. 
2. Макаренко И. А. Методологические аспекты судебной экспертизы с во-

просами исследования идеальных следов преступления // Академия образования 
Великобритании. 209. № 3 (29). С. 84-92.  

3. Файзуллина А. А. Выдвижение экспертных версий о причине пожара и 
их проверка посредством  проведения экспертного исследования // Правовое гос-
ударство: теория и практика. 2022. №1 (67). С. 145-155. 

4. Свободный Ф.К. Судебная психологическая экспертиза информирован-
ности личности о расследуемом событии [Электронный ресурс]. URL: 
https://studopedia.net/8_53253_glava-I-istoriko-teoreticheskie-voprosi-primeneniya-
poligrafa-pri-rassledovanii-prestupleniy.html(дата обращения: 13.11.2022). 

 
 
 
 

  



361 

СЕКЦИЯ 7.  ФИНАНСОВОЕ  ПРАВО,  НАЛОГОВОЕ  ПРАВО, 
АДМИНИСТРАТИВНОЕ  ПРАВО,  ТРУДОВОЕ  ПРАВО,  

ПРАВО  СОЦИАЛЬНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ,  
ЗЕМЕЛЬНОЕ  ПРАВО,  ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ  ПРАВО 

 
 
 

УДК 332.1 
 

КРИПТОВАЛЮТА КАК НОВОЕ ЯВЛЕНИЕ  
В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 
Абрамова Ксения Игоревна 
Студент Института права Уфимского университета науки и технологий,  
г. Уфа, Россия 
ksenya.abramova.02@bk.ru 
Научный руководитель:  
Фаизова Кристина Александровна  
асс. кафедры экологического и финансового права УУНиТ,  
г.Уфа, Россия 

 
На данный момент, в век информационных технологий, более весомыми-

изменениями, произошедшими в финансах и экономике, являются предпосылки 
для появления криптовалют. На сегодняшний день цифровая валюта получает 
правовую форму во многих государствах, в частности, в Российской Федерации. 
Они занимают место в системах финансов, чему есть объективные предпосылки. 
Метаморфозы в потреблении и производстве, финансово-политические измене-
ния создают необходимость в посреднике для нового оборота. 
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На сегодняшний день весь мир с большим интересом наблюдает за дости-

гаемым биткоином курсом, одной из самых распространенных криптовалют. 
На мой взгляд, основным законодательным актом в данной сфере является 

ФЗ от 01 января 2021 года № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифро-
вой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». 
Именно он послужил основой для правовой регламентации криптовалют в Рос-
сийской Федерации. Но, стоит отметить, что положения ФЗ № 259-ФЗ не полно-
стью раскрывают разрешенные действия с криптовалютами без выхода из пра-
вовых рамок. Однако стоит заметить, что в данном законе уже присутствует объ-
яснение термина «цифровая валюта», которой является и биткоин, и другие мо-
неты блокчейна. Соответствуя данным НПА, цифровая валюта -это совокуп-
ность электронных данных, содержащейся в системе информации, у которых от-
сутствует лицо, имеющее обязанность перед каждым обладателем этих 
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электронных данных. Одновременно с этим, биткоин не был отнесен законода-
телем к цифровым финансовым активам [1, с. 16-22]. В связи с этим, граждане 
не должны соблюдать особые условия для покупки криптовалюты. Стоит отме-
тить, что на уровне закона РФ криптовалюта не является платежным средством, 
вместе с этим не ограничивается право на владение ей. По статистическим дан-
ным, за последнее время можно проследить большой рост объемов денежных 
средств, вкладываемых россиянами в криптовалюты. 

Научно-технический прогресс значительно поспособствовал изменениям 
социальной жизни. Многие процессы ускорились в десятки раз. Представление 
о финансовом хозяйстве и деньгах изменилось благодаря научно-техническому 
прогрессу в начале XX в. [2, с. 392]. В материалах аналитики подмечалось, что 
криптовалюты, а в частности и биткоин, не соответствует требованиям, которые 
применяют к деньгам, то есть не выполняют присущие деньгам функции [3, с. 
66-78], в связи с этим, криптовалюты не являются платежным законным сред-
ством [4, с. 29-31]. Вероятно, стоит их рассматривать как деньги нового поколе-
ния, но данное название условно. 

В свою очередь, Министерство Финансов против использования криптова-
лют как платежного средства в РФ, связывая цифровые валюты с инвестициями, 
предполагая проведение продажи или покупки с идентификацией клиента. Дан-
ная позиция просматривается в разработанном им законопроекте о криптова-
люте, направленном в Правительство РФ 18 февраля этого года. Как основными 
взяты тезисы, которые содержатся в Концепциизаконодательного регламентиро-
вания механизмов организации оборота цифровых валют, как пример, в части 
обеспечения прослеживаемости денежных потоков и криптотранзакций, а также 
идентификации пользователей [5]. Подразумевается, что биржи и банки оста-
нутся единственным легальным входом на рынок, а также будут проведены все 
требования «антиотмывочного» законодательства. 

Банк России считает, что распространение цифровых валют создаст значи-
мые угрозы для благосостояния граждан, а также угрозы, которые связаны с ис-
пользованием криптовалют в противоправных мерах. Подразумевается о высо-
кой волатильности курса, о случаях мошенничества при торговле криптовалю-
тами. Также феномен криптоизации ставит в рамки суверенитет денежно-кре-
дитной политики, в связи с чем для недопуска инфляции необходима поддержка 
на постоянной основе высокий уровень ключевой ставки, что отразится на до-
ступности кредитования для бизнеса и граждан. Вместе с этим, распространение 
криптовалют приведет к выводу денежных средств за российский финансовый 
сектор, что уменьшит его возможности по финансированию реального сектора и 
снизит экономический рост, следовательно, снизится и потенциальный рост до-
ходов граждан. 

Наконец, цифровые валюты используют для наркоторговли, отмывания 
доходов, что является противоправными действиями. На данный момент невоз-
можно осуществить полную прозрачность использования криптовалют. В годо-
вом отчете за прошлый год ЦБ отметил еще и экономические риски для страны 
от распространения криптовалют – начиная от риска подрыва денежного обра-
щения и траты суверенитета национальной валюты и заканчивая снижением 
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финансовой устойчивости банков из-за перетока сбережений из традиционной 
финансовой системы в нерегулируемый сегмент криптовалют. В случае продол-
жительного рыночного роста и масштабного вовлечения банков в него вероятен 
риск того, что финансовые посредники вовлекут характерный для цифровых ва-
лют риск ликвидности, кредитный и рыночный риски, взаимосвязь крупных фи-
нансовых институтов может повлиять на распространение этих рисков на более 
широкие участки рынка, вместе с ним и на фактическую экономику [6]. 

На официальном сайте Минфина РФ размещен пресс-релиз, посвященный 
законопроекту. В нем выражена готовность к рассмотрению предложения Банка 
России о запрете на организацию выпуска и обращения криптовалют, а также о 
введении ответственности за аналогичные правонарушения. 

Первостепенные направления развития законодательства в сфере оборота 
криптовалют обозначены в Концепции. Причем там идет речь не только о внесе-
нии поправок в уже действующий Закон № 259-ФЗ –  не исключена разработка 
нового федерального закона. 

Новый механизм регулирования предполагает определение их функцио-
нала, требований к деятельности и установление субъектного состава. Каса-
тельно пути клиента и совершения операций, предусматривается идентификация 
и открытие оператором обмена цифровых валют криптовалютного кошелька, ко-
торый привязан к счету клиента в информационной системе организатора обмен-
ной системы. Вместе с этим планируется проведение организатором системы об-
мена криптовалют проверки планируемых операций, направленное на пресече-
ние незаконной деятельности. 

На мой взгляд, повысить эффективность и прозрачность использования 
цифровых валют в мире возможно с формированием и введением в действие раз-
нообразных форм регулирования криптовалютных активов. Необходимы си-
стема налогообложения, гарантии государственной защиты и четкие формы от-
четности. Без этих введений высока вероятность переноса добычи криптовалют 
в страны с четким налоговым и правовым регулированием. Существует полная 
необходимость более подробного нормативно-правового регулирования в РФ, 
так как положительные аспекты добычи и использования цифровых валют в 
нашей стране создадут улучшения экономической финансовой ситуации.  
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Понятие «твердые коммунальные отходы» дано в Федеральном законе от 

24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». Согласно дан-
ному федеральному закону твердые коммунальные отходы – отходы, 
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образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими ли-
цами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их 
использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворе-
ния личных и бытовых нужд1.. Основой загрязнения окружающей среды явля-
ются не только отходы, полученные в процессе производства различных товаров 
и добычи полезных ископаемых, но и твердые коммунальные отходы, образую-
щиеся в больших количествах во время жизнедеятельности человека. 

Вся продукция, производимая человеком для удовлетворения своих по-
требностей и обеспечения жизнедеятельности, в конечном итоге переходит в ка-
тегорию отходов2.. Основой загрязнения окружающей среды являются не только 
отходы, полученные в процессе производства различных товаров и добычи по-
лезных ископаемых, но и твердые коммунальные отходы, образующиеся в боль-
ших количествах. При этом часть продуктов, на производство которых затрачено 
значительное количество энергии и человеческого труда, попадает в категорию 
отходов уже после разового использования. 

В г. Санкт-Петербурге введена в действие мусорная реформа с 1 января 
2022 года и система обращения с твердыми коммунальными отходами (далее 
также – ТКО) в Санкт-Петербурге начала работу по новым правилам. Услуга по 
вывозу мусора из разряда жилищных перешла в разряд коммунальных. Ответ-
ственным за организацию вывоза и правильное обращение с ТКО на каждом по-
следующем этапе (обработка, обезвреживание, утилизация и размещение на спе-
циальных объектах) стал Региональный оператор по обращению с ТКО – Акци-
онерное общество «Невский экологический оператор» .  

Одним из акционеров АО «Невский экологический оператор»является  
Правительство Санкт-Петербурга3. 2 сентября 2021 года Комитет по природо-
пользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопас-
ности Санкт-Петербурга и АО «Невский экологический оператор заключили со-
глашение об организации деятельности по обращению с ТКО на всей территории 
Санкт-Петербурга. 

До появления регионального оператора основная часть города была поде-
лена между крупнейшими перевозчиками – «Автопарк № 1 «Спецтранс» и «Ав-
топарк № 6 «Спецтранс». «Мусорная реформа» в Петербурге, стартовавшая 1 
января, ознаменовалась скандалом. На смену нескольким компаниям, занимав-
шимся вывозом отходов, пришел «Невский экологический оператор» (НЭО). 

 
1.Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Об отходах 

производства и потребления» // Официальный интернет-портал правовой информации 
[Электронный ресурс]. URL:http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 17.11.2022).  

2.Татаренко Валерий Иванович, Петрова Наталья Владимировна, Лоницкая Дарья 
Николаевна Мусорная реформа: новые подходы к формированию и возникающие проблемы // 
Московский экономический журнал. 2020. №6. URL: https:// cyberleninka.ru/ 
article/n/musornaya-reforma-novye-podhody-k-formirovaniyu-i-voznikayuschie-problemy (дата 
обращения: 17.11.2022). 

3. Администрация Санкт-Петербурга Официальный сайт // Официальный интернет 
ресурс [Электронный ресурс]. URL: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ecology/reforma-v-sfere-
obrasheniya-s-tverdymi-kommunalnymi-othodami-voprosy-i/ (дата обращения: 17.11.2022). 
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Новые правила игры привели к хаосу в первые недели года: некоторые перевоз-
чики, бизнес которых находился в тени, просто перестали убирать город. Петер-
буржцы массово жаловались на переполненные контейнеры. Городским властям 
и НЭО пришлось оправдываться и извиняться перед жителями за причиненные 
неудобства. 

Чиновники и эксперты называют разные причины мусорного коллапса в 
городе. Здесь и затягивание реформы до новогодних праздников, когда объем 
отходов увеличивается вдвое, и просчеты при оценке объемов работ, повлекшие 
за собой нехватку техники. И трудности с доступом к контейнерам из-за припар-
кованных машин, сугробов и других препятствий. Об этом рассказывали пред-
ставители Смольного и НЭО. 

Каковы цели и задачи реформы по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами? 

1. контроль за перемещением твердых коммунальных отходов, прежде 
всего недопущение их поступления на несанкционированные свалки; 

2. обеспечение прозрачности обращения с твердыми коммунальными от-
ходами на всех этапах: складирование в местах накопления (контейнерные пло-
щадки), транспортирование, сбор, обработка, утилизация и размещение ТКО; 

3. создание единых стандартов и повышение качества услуги по обраще-
нию ТКО; 

4. создание условий для развития современной инфраструктуры по обра-
щению с ТКО; 

5. увеличение доли отходов, направляемых на утилизацию (переработку), 
т.е. возвращенных в экономику в качестве вторсырья. 

Переходя к вопросу о том, кто отвечает за ликвидацию несанкционирован-
ных свалок, нужно обратиться к Постановлением Правительства РФ от 
12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и вне-
сении изменения в постановление Правительства Российской Федерации» от 25 
августа 2008 г. предусмотрен порядок ликвидации несанкционированных свалок 
ТКО.1. 

В случае обнаружения региональным оператором места складирования 
ТКО, объем которых превышает 1 куб. метр, на земельном участке, не предна-
значенном для этих целей и не указанном в соглашении, региональный оператор 
обязан в течение 5 рабочих дней: 

1. уведомить любым способом, позволяющим получить подтверждение 
доставки такого уведомления, собственника земельного участка, орган местного 
самоуправления и орган, осуществляющий государственный экологический 
надзор, об обнаружении места несанкционированного размещения ТКО; 

 
1.Постановление Правительства РФ от 12 ноября 2016 г.. № 11156 

«Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление 
Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 641»// Официальный интернет-
портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL: 
http://ivo.garant.ru/#/document/71540160/paragraph/1/ 
doclist/1048/showentries/0/highlight/12.11.2016%20N%201156:0 (дата обращения: 17.11.2022). 
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2. уведомить любым способом, позволяющим получить подтверждение 
доставки такого уведомления, собственника земельного участка о необходимо-
сти ликвидации места несанкционированного размещения ТКО в течение 30 
дней после получения уведомления и направить ему проект договора на оказание 
услуг по ликвидации выявленного места несанкционированного размещения 
ТКО. 

3. Если собственник земельного участка в течение 30 дней со дня получе-
ния уведомления регионального оператора не обеспечил ликвидацию места не-
санкционированного размещения ТКО самостоятельно и не заключил договор с 
региональным оператором на оказание услуг по ликвидации выявленного места 
несанкционированного размещения ТКО, региональный оператор в течение 30 
дней после отправления уведомления собственнику земельного участка ликви-
дирует место несанкционированного размещения ТКО.  

В г. Санкт-Петербург активно развивается переработка ТКО, например, пе-
рерабатывающий комплекс «Волхонка». АО «Невский экологический оператор» 
получил право на приобретении МПБО-2. На данный момент на перерабатыва-
ющем комплексе работает одна станция по переработке, которая была создана в 
70-80 годах ХХ века, которая после нововведений будет обрабатывать до 600 000 
тон мусора в год.(два этапа введения 200 000 и 400 000 тон). 

Так, КПО будет сортировать весь поступающий мусор, выделять и прода-
вать вторичные ресурсы, пригодные для последующей переработки КПО «Вол-
хонка» станет площадкой для тестирования получаемой продукции, и прежде 
всего – RDF–топлива, которое в дальнейшем планируется выпускать на всех 
пяти заводах. Еще одна трудность, с которой НЭО может столкнуться при тира-
жировании остальных заводов – это сложности с поставкой оборудования.  

Первый комплекс станет пилотом для остальных четырех проектов, кото-
рые рассматриваются уже как новое строительство. Использовать комплекс пла-
нируется для переработки отходов, собранных в том числе в рамках запущенных 
региональным оператором пилотных проектов по раздельному сбору мусора. 

Мусорная свалка в Горелово 
Производственная зона «Горелово», которая находится на юго-западной 

окраины Санкт-Петербурга, создавалась как идеальная площадка для развития 
бизнеса. На 200 гектарах земли должен быть создан многофункциональный про-
изводственный кластер, в рамках которого бы могли развиваться логистические 
и производственные предприятия, объекты общественно-делового назначения и 
обслуживания.  

Сюда съезжаются гружёные многотоннажные грузовики, которые зани-
мают место в очереди, а затем один за другим ныряют с дороги на разгрузку. 
Отходы сгружают в отведённых местах. Площадь свалки более 12 гектаров, а 
высота достигает трёх-пяти метров. Свалка состоит из бытовых и строительных 
отходов, а струящиеся из неё ядовитые ручьи попадают в реку «Большая Кой-
ровка», на берегу которой она и находится. 

Комитет государственного экологического надзора Ленобласти, природо-
охранная прокуратура, Росприроднадзор, 114-й отдел полиции ОМВД России по 
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Ломоносовскому району постоянно проводят проверки, накладывают штрафы, 
арестовывают строительную технику. 

Сход мусора в Гатчине. 
Около шести утра 20 октября на полигоне «Новый Свет-ЭКО»в Гатчина 

произошел сход мусора с грунтом.  
Как официально сообщили в компании, произошла деформация северного 

откоса со сходом свалочных масс. Предварительной причиной обвала считается 
недостаточная досыпка грунта, по версии специалистов ГосЭконадзора оползень 
мог произойти из-за неправильного размещения на полигоне мусорных отходов.  

Большая часть отходов идет на “Новый Свет” из Петербурга  – примерно 
600 тысяч кубометров в год. Менее 100 тысяч едет из Ленобласти. В планах его 
постепенная рекультивация, подготовка к ней уже начата. Но пока в Ленобласти 
не построят мусороперерабатывающие заводы, подмены у площадки по сути нет.  
Создана комиссия по расследованию причин и устранению последствий инци-
дента. Начаты работы по ликвидации схода свалочных масс. Залповых выбросов 
свалочного газа не зафиксировано. Распространение запаха в ближайших насе-
ленных пунктах нет. При сходе свалочных масс пострадавших нет, газосборная 
система не нарушена, дегазация осуществляется.  

Так, поводя итоги, нужно отметить, что в Санкт-Петербурге можно выде-
лить положительные тенденции в развитии утилизации и переработки, сорти-
ровки, обращения с ТКО. Развиваются комплексы по переработки ТКО, проис-
ходит борьба с незаконными свалками мусора как в самом городе, так и на его 
окраине. В процесс утилизации начинает включаться сортировка на этапе «ути-
лизации собственником». Но также есть нерешенные проблемы как в правовых 
аспектах, так и в экологических. 
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В статье рассматриваются законодательные новеллы в сфере администра-
тивного контроля деятельности лиц, находящихся под иностранным влиянием и 
имеющих статус «иностранный агент» на территории России. Активность таких 
лиц на территории России в связи с политической обстановкой существенно вы-
росла, поэтому есть необходимость обновить и ввести новые положения в зако-
нодательные акты об их деятельности с помощью принятия нормативных право-
вых актов, ограничивающих деятельность таких лиц на территории России.  

Ключевые слова: иностранное влияние; иностранный агент; законодатель-
ные новеллы; административный контроль; политическая обстановка; новые по-
ложения.  

 
В связи с геополитической обстановкой, сложившейся сегодня в мире, ор-

ганами публичной власти Российской Федерации осуществляются мероприятия, 
которые направлены на защиту государственного суверенитета, обеспечение 
безопасности государства и защиту национальных интересов от угроз исходив-
шие от лиц, находящихся под иностранным влиянием, так как действия таких 
лиц многократно возросли на территории России.  

На данный момент в законодательстве России нет единства в понимании о 
субъектом составе иностранных агентов, также законодательство России не 
имеет отдельного нормативного правового акта, регулирующего деятельность 
лиц, находящихся под иностранным влиянием, но отдельные положения о дея-
тельности данных лиц содержатся в разных законах и иных нормативных право-
вых актах. К примеру, деятельность иностранных агентов прежде всего регули-
руется в следующих видах законодательства: 

- о средстве массовой информации;  
- о выборах Президента России;  
- о выборах депутатов в Государственную Думу;  
- о некоммерческих организациях;  
- о мерах воздействия на лиц, нарушающих основополагающие права и 

свободы человека и гражданина; 
- об информационных технологиях и защиты информации; 
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- об административных правонарушениях;  
- об уголовной ответственности.  
Проанализировав законодательство о лицах, находящихся под иностран-

ным влиянием следует сделать следующие выводы:  
Для начала необходимо определить, кто же может быть иностранным аген-

том. Понятие иностранный агент заключается в следующем: это физическое 
лицо вне зависимости от наличия гражданства или физическое лицо без граж-
данства, выполняющие функции иностранного агента, а также юридическое 
лица вне зависимости от организационно-правовой формы, и страны пребыва-
ния, выполняющие функции иностранного агента [1, с. 63]. 

В связи с этим в нормативных правовых актах России закрепляется широ-
кий перечень лиц, которые могут подпадать под категорию «иностранный 
агент», в свою очередь, законодательство, регулирующие отношения иностран-
ных агентов, не выделяют исключения для лиц,  на которых действие законов об 
иноагентах не распространяется [2, с. 42].  

 Нормативными режимами и законами не указывается перечень событий и 
действий, с помощью которых присваивается статус «иностранный агент». В 
различных нормативных правовых актах  указываются определённые юридиче-
ские свойства, дающие основания полагать, что лицо имеет признаки иностран-
ного агента, к таким  юридическим свойствам относят:  

1. Лицо подвержено иностранному влиянию; 
2. Принимает участие в политической жизни страны и общества (в консти-

туционном и государственном строительстве, выборах, референдуме и т.д.) и во-
влечении в данную деятельность других лиц; 

3. Участие по сбору информации, носящая сведения о вооружённых силах 
России, способных нанести вред безопасности государства [2, с. 57]; 

Вышеперечисленные признаки позволяют сформировать юридический со-
став по определению лица иностранным агентом.  

Вменение статуса «иностранный агент» в России определяется ограниче-
ниями прав и свобод. На данный момент в законодательстве указывает прямой 
запрет иностранных агентов поступать на должности государственной и муни-
ципальной службах1.  

Существенные ограничения в избирательном праве, если же лицо, облада-
ющее статусом иностранного агента, будет избираться на пост Президента Рос-
сии или Депутата Государственной Думы, то в средствах массовой информации 
и при ведении избирательной компании информация о данном статусе должна 
быть указана обязательно2.  

Принимая во внимание данные ограничения, следует выделить установ-
ленные законодательством обязанности для иностранных агентов, например: 
лица, находящиеся под иностранным влиянием обязаны представлять отчеты о 

 
1Федеральный закон от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, нахо-

дящихся под иностранным влиянием» // Собрание законодательства РФ», 18.07.2022, № 29 
(часть II), ст. 5222; 

2 Федеральный закон от 10.01.2003 № 19-ФЗ (ред. от 28.06.2022) «О выборах Прези-
дента Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 13.01.2003, № 2, ст. 171. 
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ведении политической деятельности в России, финансовую отчетность, также 
если иностранный агент покидал территорию России, то по возвращении он обя-
зан уведомить органы публичной власти о намерении  вести деятельность ино-
странного агента1.  

Проанализировав действующие нормативные правовые акты России об 
иностранных агентах, можно сделать следующие выводы: 

1.  Понятие и общие положения о статусе иностранных агентов пока не в 
полной мере урегулированы российским законодательством;  

2. Круг лиц, подпадающих под данный статус является широким;  
3. Юридические свойства, свидетельствующие о признаках иностранного 

агента, являются абстрактными;  
В связи с этим необходимо указать, что в настоящее время Государствен-

ной Думой Российской Федерации принят закон, пока не вступивший в законную 
силу, «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влия-
нием» от 14.07.2022 г. № 2552, в котором полностью регламентируется деятель-
ность иностранных агентов. 

В свою очередь следует сказать, что формы административного контроля 
за деятельностью иностранных агентов не изменились, по-прежнему админи-
стративный контроль заключается в введении электронных списков таких лиц 
(реестры) определенным органом публичной власти и указывается дата внесения 
[3, с. 108]. 

 Здесь необходимо указать, что присваивание статуса иностранного агента 
накладывает уже само по себе на данное лицо определенные негативные поли-
тические и правовые последствия, к ним можно отнести, что данное лицо вытес-
няют из правовых отношениях, не заключают правовые сделки по закупкам для 
государственных и муниципальных нужд, может наносить вред деловой репута-
ции, однако со стороны органов публичной власти не исходит прозрачная ин-
формация о причинах и конкретных основаниях о признании лица иностранным 
агентом.  

На наш взгляд в законодательство об иностранных агентах, а именно в по-
ложения об административном контроле необходимо указать следующие поло-
жения: 

1. В реестре об иноагентах должна содержаться информация о причинах 
присвоения данного статуса;  

2. Предусмотреть открытый административный процессуальный порядок 
рассмотрения вопросов о признании лица иностранным агентом;  

 
1 Федеральный закон от 28.12.2012 № 272-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «О мерах воздействия 

на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод 
граждан Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 31.12.2012, № 53 (ч. 1), ст. 
7597;  

2Федеральный закон от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, нахо-
дящихся под иностранным влиянием» // Собрание законодательства РФ», 18.07.2022, № 29 
(часть II), ст. 5222; 
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3. Разработать новые положения правотолковательных актов о разъясне-
нии порядка обжалования решений органов публичной власти о внесении лица в 
соответствующий реестр иностранных агентов;  

4. Определить правовой статус не только иностранных агентов, но и аффи-
лированных с ними лиц.  

Считаем необходимым внести в положение об иностранных агентах запрет 
избираться иностранным агентам на должности Президента Российской Федера-
ции, если данный иностранный агент занимался непосредственно сбором инфор-
мации о военной безопасности страны, так как такое лицо можно нанести суще-
ственный вред при исполнении компетенций главы государства. 
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Одной из главных проблем трудового права на современном этапе является 

обеспечение равных прав работников и защита от дискриминации. Несмотря на 
то, что дискриминация в социально-трудовых отношениях запрещена как меж-
дународным, так и российским законодательством, есть основания полагать, что 
россияне часто сталкиваются с этим явлением на практике. В связи с этим тема 
исследования представляется весьма актуальной. Целью работы является анализ 
действующего трудового законодательства и практики применения норм трудо-
вого права по запрещению дискриминации в сфере труда и разработка предло-
жений по борьбе с данным явлением. 
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Дискриминация имеет место в различных сферах человеческой жизни. 

Сфера труда, в которой работник подвергается дискриминации со стороны рабо-
тодателя, не является исключением. Можно сказать, что дискриминация подры-
вает основы демократии и справедливости в сфере труда. Его устранение необ-
ходимо для того, чтобы люди могли свободно распоряжаться своими способно-
стями к труду, выбирать вид и объем работы, а также выбирать те профессии, 
которые соответствуют их внутренним потребностям [1, с. 15]. 

В современном мире дискриминация в сфере труда является одной из 
наиболее распространенных форм нарушения прав работников. Этот вопрос ка-
сается не только Российской Федерации. Эта проблема существует во всем мире, 
и каждое государство сталкивается с ней [2, с. 548]. 

Под дискриминацией в сфере труда стоит понимать ущемление прав ра-
ботника по любым мотивам, не связанным с его деловыми качествами. В Боль-
шом юридическом словаре дискриминация определяется как общеправовой тер-
мин, обозначающий ущемление прав государства, юридических и физических 
лиц (по сравнению с другими государствами, юридическими и физическими ли-
цами) [3, с. 351]. Юристы трактуют этот термин по-разному. Так, Анна Гвоздиц-
ких определила понятие дискриминации следующим образом: это «установле-
ние работодателем не обоснованных деловыми качествами работников каких-
либо ограничений прав работников либо предоставление им преимуществ, если 
только эти ограничения или преимущества не обусловлены свойственными дан-
ному виду труда требованиями или особой заботой государства» [4, с. 4]. 

Правовая основа недопущения дискриминации закреплена в законодатель-
стве Российской Федерации. Таким образом, в соответствии со статьей 19 Кон-
ституции Российской Федерации государство гарантирует равенство прав и сво-
бод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, членства в общественных объединениях, а 
также как и другие обстоятельства. Любая форма ограничения прав граждан по 
признаку социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной при-
надлежности запрещена.Так же в ст.37 Конституции Российской Федерации 
каждый имеет право на вознаграждение за труд, без какой бы то ни было дискри-
минации. Данные положения закреплены и в Трудовом Кодексе Российской Фе-
дерации. В соответствии со ст.3 Трудового Кодекса Российской Федерации (Да-
лее ТК РФ) каждый имеет равные возможности для реализации своих трудовых 
прав 1. Так, согласно статье 64 Трудового кодекса Российской Федерации, любое 
прямое или косвенное ограничение прав или возникновение прямых или косвен-
ных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от пола, 
расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, 

 
1 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ // Собрание законо-

дательства РФ. 07.01.2002.  № 1 (ч. 1).  Ст. 3. 
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семейного, социального и должностного положения, возраст, место жительства 
(в том числе наличие или отсутствие регистрации по месту жительства или про-
писки), отношение к религии, вероисповеданию, членство или не членство в об-
щественных объединениях или каких-либо социальных группах, а также другие 
обстоятельства, не относящееся к деловым качествам сотрудников, не допуска-
ется. 

Законодательство Российской Федерации запрещает дискриминацию в лю-
бых ее проявлениях, но на практике это происходит довольно часто. В трудовых 
отношениях дискриминация может выражаться в необоснованном отказе в при-
еме на работу, увольнении, наказании работника, оплате труда и т.д. [5, с.693]. 
Опрос Института общественного мнения показал, что наиболее распространен-
ными признаками дискриминации являются: возраст (66%), пол (36,9%), образо-
вание (25,1%), проблемы со здоровьем и инвалидностью (21,7%), внешний вид 
(21,5%) и т.д.1Если рассматривать дискриминацию по признаку пола, то жен-
щины чаще всего сталкиваются с предвзятым отношением работодателя. Со-
гласно российскому законодательству, работникам с детьми и беременным со-
трудницам предоставляются дополнительные льготы, что влечет за собой допол-
нительные трудности и финансовые затраты для работодателя.Особенно тяжело 
устроиться молодым девушкам, ведь работодатели стараются отказывать им, 
ссылаясь на то, что девушка в ближайшем будущем забеременеет и уйдет в от-
пуск по беременности родам, а работодателю придется искать человека для за-
мены, выплачивать ей все льготы, которые полагаются. Поэтому работодатели 
избегают брать в свой штат молодых сотрудниц. Некоторые берут расписку о 
том, что девушка, к примеру, в течение 5 лет не забеременеет. Такая расписка 
является не законной по российскому законодательству, но многие девушки на 
это идут, чтобы получить хорошее место работы. Работодатели считают, что 
женщины менее сосредоточены на профессиональной деятельности, больше на 
семье и детях, и поэтому не способны выполнять высокопрофессиональную де-
ятельность».Еще одной областью, вызывающей озабоченность в борьбе с дис-
криминацией, является оплата труда. Сегодня заработная плата женщин в России 
составляет в среднем 70% от заработной платы мужчин [6, с.562]. И это является 
огромной проблемой в современном обществе. Большинство работодателей от-
дают предпочтение мужчинам, чем женщинам.  

Судебная практика по вопросам дискриминации женщин столь обширна, 
что в 2014 г. было принято Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
28.01.2014 № 12, где сказано, что дополнительные льготы, права и гарантии для 
таких лиц также могут быть установлены законами субъектов Российской Феде-
рации, иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудо-
вого права, коллективными договорами, соглашениями, локальными 

 
1Дмитриев Р.К. Дискриминация на рынке труда в России [Электронный ресурс] URL: 

https://iom.anketolog.ru/2017/11/07/diskriminaciya-na-rynke-truda-v-rossii (дата обращения: 
02.10.2022) 

2 О применении законодательства, регулирующего труд женщин, лиц с семейными обя-
занностями и несовершеннолетних: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
28.01.2014 № 1 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2014. № 4. 
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нормативными актами с учетом принципа недопущения дискриминации в труде. 
То есть речь идет о возможности увеличения льгот и гарантий в дополнение к 
тем, которые предусмотрены федеральным законом. На практике такое увеличе-
ние приводит к потере конкурентоспособности женщин на рынке труда. 

Люди с ограниченными возможностями также подвергаются дискримина-
ции на работе. В соответствии со статьей 13 закона «О занятости населения в 
Российской Федерации», статьей 20 федерального закона «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» запрещается отказывать в заключении тру-
дового договора с инвалидом, направленным на трудоустройство в порядке 
квоты.Тем не менее, работодатели просто не знают, какую работу давать инва-
лидам, что они способны выполнять. Особой проблемой является не оборудо-
ванность рабочих мест для инвалидов, отсутствие необходимых условий, но ра-
ботодатели даже не спешат создать место для инвалида, им проще заплатить 
штраф, который предусмотрен статей 5.42 КоАП РФ.  

Но как защититься работникам, которые подвернулись дискриминации в 
сфере труда? Ответ на этот вопрос есть в законодательстве Российской Федера-
ции. Согласно статье 3 Трудового кодекса Российской Федерации, лица, которые 
считают, что они подверглись дискриминации в сфере труда, имеют право обра-
титься в суд за восстановлением нарушенных прав, возмещением материального 
ущерба и компенсацией морального вреда. Кроме того, работник может защи-
тить свои права, обратившись в прокуратуру, Федеральную инспекцию труда. В 
этом случае доказательствами могут служить письменные документы, свиде-
тельские показания, вещественные доказательства, заключения экспертов. 

В качестве примера приведем судебную практику по вопросам дискрими-
нации работников. Так, Севостьянов И.В. утверждал, что предполагал, что был 
нанят ООО «ЮГРТРАНС» в качестве водителя автомобиля. Во время своей ра-
боты он не был привлечен к дисциплинарной ответственности, не допускал нару-
шений трудовой дисциплины, у подсудимого не было никаких претензий к ис-
полнению им служебных обязанностей. 15.09.2018 он был уволен с должности, 
хотя по собственному желанию он не писал заявление об увольнении ответчику, 
также он не был знаком с приказом об увольнении. При этом в день увольнения 
ответчик не произвел с ним окончательного расчета, а именно не была выплачена 
заработная плата за период его работы.Согласно его жалобе ответчику, государ-
ственная инспекция труда ХМАО-Югры провела проверку, в ходе которой было 
выявлено несколько нарушений. В соответствии с частью 4 статьи 3 и частью 9 
статьи 394 Трудового кодекса Российской Федерации суд вправе удовлетворить 
иск И.В. Севостьяновой, которая подверглась дискриминации в сфере труда, а 
также иск работника, уволенного без законных оснований или в нарушение уста-
новленного порядка увольнения или незаконного перевода на другую работу, на 
компенсацию морального вреда1. Поэтому работнику может быть очень сложно 
доказать дискриминацию в сфере труда, он должен предоставить суду множе-
ство доказательств, подтверждающих это явление. Для поддержки и защиты 

 
1Решение Куйбышевского районного суда от 04.10. 2018 г. по делу № 2-942/2018 // 

URL: https://sudact.ru/regular/doc/p3JS7U7ZdSr1/ (дата обращения: 21.10.2022) 
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нарушенных прав иногда привлекается государственная инспекция труда. 
Именно этот орган помог в нашем примере восстановить права истца. 

Таким образом, проблема дискриминации в трудовых отношениях носит 
острый характер. Данные действия запрещены законодательством Российской 
Федерации, но в настоящее время дискриминация встречается в обществе. Ра-
ботников продолжают дискриминировать работников в сфере труда по различ-
ным признакам. Поэтому необходимо усовершенствовать законодательство по 
данному вопросу, а также ввести новые санкции для работодателей.  
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Активная промышленная и хозяйственная деятельность предопределила 

возникновение проблемы переработки и повторного использование пластика. 
Исследование проблемы пластикового загрязнения включало в себя анализ дей-
ствующего законодательства, деятельности международных органов, изучение 
успешных практик государств. Автор пришел к выводу о глобальном масштабе 
проблемы, её непопулярности в Российской Федерации, невозможности её реше-
ния отдельными лицами или органами, о необходимости создания соответству-
ющей нормативно-правовой базы на национальном уровне, а также выдвинул 
идею усиления позиции ЮНЕП. 

Ключевые слова: пластик; пластиковые загрязнители; вред экологии; пере-
работка отходов; циклическая экономика.  

 
В современном мире экологические проблемы достигли небывалых разме-

ров. Бесспорно: в том, что случилось с природой, виноват сам человек. Люди 
выступают главным врагом окружающей среды, но они также являются един-
ственными, кто может постараться спасти её от наступления необратимых нега-
тивных последствий. Декларация Конференции ООН по проблемам окружаю-
щей человека среды от 1972 года1 закрепила положение: “Человек несет особую 
ответственность за сохранение и разумное управление продуктами живой при-
роды и ее среды, которые в настоящее время находятся под серьезной угрозой в 
связи с рядом неблагоприятных факторов”. 

В настоящее время наблюдается процесс изменения климата из-за антро-
погенного стресса, испытываемого природой. Небрежное отношение человека к 

 
1Декларация Конференции ООН по проблемам окружающей человека среды (принята 

Конференцией ООН по проблемам окружающей человека среды, Стокгольм, 1972 год)// Офи-
циальный веб-сайт Организации Объединенных Наций  [Электронный ресурс].URL: 
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declarathenv.shtml (дата обращения: 
01.11.2022). 
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ней проявляется, например, в неправильной утилизации пластика, что влечет за 
собой возникновение парникового эффекта. Повседневное использование пла-
стика обусловлено его дешевизной, долговечностью, прочностью и универсаль-
ностью. Подобные качества предопределили рост его производства. С начала 50-
ых годов XX века производство пластика росло более быстрыми темпами, чем 
производство любого другого материала. Спустя время появились новые про-
блемы, касающиеся его повторного использования и переработки. Чаще всего 
пластиковые отходы отправляются на свалки или утилизируются путем сжига-
ния, что, безусловно, негативно влияет на экологию из-за образования углерода. 

Для борьбы с пластиковыми отходами и причиной их образования, чело-
вечеству следует в полном объёме переосмыслить способы, которыми произво-
дится и  используется первичный и переработанный пластик. Особенность со-
стоит в том, что ни одна организация или частное лицо не могут сделать это са-
мостоятельно – необходимо осуществить целостный сдвиг, который включает 
совместные действия представителей бизнеса, представителей государств и 
гражданского общества. Например, представляется возможным отказаться от ис-
пользования пластиковой упаковки или создавать упаковки, которые могут быть 
переработаны.  

Пластиковые отходы неизбежно наносят вред природе. Большая часть пла-
стика опасна сама по себе, по своему химическому составу: она может либо быть 
токсичной в определенных условиях или сама поглощать вредные вещества. 
Кроме того, особую опасность представляетмикропластик, т.е. частицы пластика 
размером менее 5 миллиметров. Если крупные фрагменты пластика легче заме-
тить и убрать, то микропластик возможно увидеть только под микроскопическим 
увеличением. Это повлекло за собой повсеместное распространение микропла-
стика: в песке, воде, воздухе, продуктах и человеческом организме. Где бы учё-
ные ни искали пластик, они его находят. Так, немецкими учёными микропластик 
был обнаружен на территории Арктики [1, p. 9].  

Если обращаться к статистике, то научный журнал Американской ассоци-
ации содействия развитию науки ScienceAdvancesпривёл следующие данные [2, 
p. 6]: по состоянию на 2015 год было образовано около 6300 тонн пластиковых 
отходов, около 9% из которых были переработаны, 12% сжигались, а 79% были 
накоплены на свалках или в природной среде.  

Замечая это, международные организации стараются активно участвовать 
в решении проблемы загрязнения окружающей среды. Их достаточно много, од-
нако главную роль играют ООН и ее специализированные организации. К спе-
циализированным учреждениям ООН, вовлеченным в международное экологи-
ческое сотрудничество, относят, например ВОЗ, ИМО, ФАО, ИКАО. Это объяс-
няется тем, что экологическая проблематика проникла во все сферы жизнедея-
тельности человека, и международные организации вынуждены включать эколо-
гические вопросы в объект своего регулирования. 

В 1972 году, после Стокгольмской конференции, утвердившей необходи-
мость создания экологической организации, была учреждена Программа ООН по 
окружающей среде (ЮНЕП). Миссия ЮНЕП заключается в ее лидирующей роли 
и поощрении партнерских связей для защиты окружающей среды с помощью 
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вдохновляющих идей, информирования и предоставления странам и народам 
возможности улучшать качество своей жизни без ущерба для жизни будущих 
поколений1. 

Позиция ЮНЕП, как центрального органа ООН по экологическим вопро-
сам, нуждается в усилении. Для более эффективного функционирования её сле-
дует преобразовать в самостоятельную международную организацию, основан-
ную на соответствующем договоре и имеющую систему органов. Представля-
ется необходимым наделить ЮНЕП правом принимать обязательные для госу-
дарств решения прямого действия. Это позволит ей безоговорочно влиять на про-
цесс защиты окружающей среды. На данный момент ЮНЕП осуществляет со-
трудничество для решения экологических проблем через Ассамблею ООН по 
окружающей среде. 

Помимо этого, Генеральной Ассамблеей ООН в 2015 году были разрабо-
таны 17 целей устойчивого развития (далее – ЦУР). Следует отметить, что со-
трудничество в области повторного использования и переработки пластика, 
установление принципов работы, а также обмен практиками и опытом будет в 
значительной мере способствовать достижению Целей ООН в области устойчи-
вого развития, а именно: ЦУР №12 (устойчивое потребление и производство), 
ЦУР №13 (борьба с изменением климата и его последствиями), ЦУР №14 (со-
хранение и устойчивое использование океанов, морей и морских ресурсов) и 
ЦУР №17 (усиление средств реализации и активизация международного парт-
нерства в интересах устойчивого развития). 

На различных уровнях существуют собственные подходы к регулирова-
нию производства пластика и к обращению с пластиковыми отходами. Однако 
все имеющиеся подходы сходятся в одном: они обладают ограниченной эффек-
тивностью. Частично это обусловлено тем, что большое количество обязатель-
ных международных соглашений и добровольных инициатив разрабатывались 
обособленно, не будучи согласованными друг с другом. Но еще одной причиной 
является то, что большинство ныне действующих соглашений сводит проблему 
пластика к одной лишь проблеме отходов. Это не дает возможности охватывать 
в полной мере все последствия использования пластмасс. 

Успешные практики в области охраны климата были разработаны Евро-
пейским союзом. 16.09.2018 в Страсбурге была впервые в истории охраны окру-
жающей среды принята общеевропейская Стратегия в области искусственных 
материалов как важного элемента перехода на производственный замкнутый 
цикл. В ней поставлены амбициозные, но реальные цели создания новых возмож-
ностей для инвестиций и рабочих мест [3, с. 26]. Согласно её положениям к 2030 
г. все упаковки на рынке ЕС будут пригодны для переработки. В том же году 
Совет ЕС, Европарламент и Еврокомиссия приняли решение ввести запрет на 
некоторые одноразовые продукты из пластика, в том числе на коктейльные тру-
бочки и столовые приборы. Помимо этого, были достигнуты договоренности по 

 
1 Программа ООН по окружающей среде// Официальный веб-сайт Программы Органи-

зации Объединенных Наций по окружающей среде [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.unep.org/ru/programma-oon-po-okruzhayuschey-srede (дата обращения: 07.10.2022). 



380 

ряду других мер, например, с 2025 года в состав пластиковых бутылок должно 
входить не менее 25% переработанного материала. Так, отказ от одноразовых 
пластиковых изделий имеет особое значение, поскольку Европейский союз яв-
ляется одним из наиболее крупных мировых производителей пластиковых отхо-
дов. 

Принятая Европейская стратегия по обращению с пластиком в цикличе-
ской экономике определила концепцию циклической экономики пластика в ЕС. 
Все государства, входящие в Европейскую экономическую зону и стремящиеся 
активно содействовать ускорению перехода к циклической экономике пластика 
в своей стране, могут участвовать в ней. 

В России экологическая политика направлена на превенцию, минимиза-
цию и ликвидацию негативных человеческих воздействий на окружающую 
среду. Экологическая доктрина 2002 года1разработана на основе, прежде всего, 
рекомендаций Конференций ООН по окружающей среде и развитию 1992 г., а 
также иных последующих международных форумов по вопросам окружающей 
среды и обеспечения устойчивого развития. Спустя 10 летбыли приняты Основы 
государственной политики в области экологического развития Российской Фе-
дерации на период до 2030 года2. В них ставится задача международного сотруд-
ничества в области охраны окружающей среды, которая также подразумевает де-
ятельное взаимодействие с другими государствами и международными органи-
зациями и внедрения международных экологических стандартов в национальное 
право. 

Что касается непосредственно вопросов пластиковых загрязнителей, то по-
казатели переработки пластика, безусловно, зависят от государства. Лидерами в 
этом рейтинге считаются Швеция, Норвегия и Япония. Россия существенно усту-
пает другим государствам в этом вопросе.  

В России произведенные человеком отходы попадают в соответствующие 
места сбора – на полигоны. Кроме того, нередко такие свалки являются несанк-
ционированными. Ввиду непопулярности раздельного сбора отходов в один му-
сорный бак попадает всё: от испорченной пищи и средств личной гигиены до 
металла и неразлагаемого пластика. Захоронение отходов выступает бомбой за-
медленного действия, поскольку подобные вещества останутся в земле навечно 
и выделяют в атмосферу вредные летучие соединения. 

Правительство РФ, следуя мировым тенденциям, задумывается о запрете 
неперерабатываемого пластика и о более эффективном использовании вторич-
ного сырья. Кроме того, в последнее время появляются организации, занимаю-
щиеся переработкой пластика, что вселяет надежду на улучшение качества эко-
логической обстановки в России. 

 
1 Распоряжение Правительства РФ от 31.08.2002 № 1225-р «Об Экологической док-

трине Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации [Элек-
тронный ресурс]. URL:http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 07.10.2022). 

2Основы государственной политики в области экологического развития Российской 
Федерации на период до 2030 года (утв. Президентом РФ 30.04.2012) // Официальный интер-
нет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL:http://pravo.gov.ru/ (дата обра-
щения: 08.10.2022). 
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Изучив проблемы пластиковых загрязнителей, считаем, что экологическая 
проблема для России не является такой значимой, как в других государствах. Од-
нако опровергать её значение для международного сообщества бессмысленно.  

Конечно, говорить о рациональном природопользовании, как о цели, 
нельзя, потому что оно представляет собой недостижимый идеал.Однако наша 
позиция базируется на том, что совместными усилиями человечество способно 
сохранить имеющееся природное разнообразие для будущих поколений. Одной 
из тенденций, наблюдаемых в современном обществе, является рост заинтересо-
ванности в вопросах защиты окружающей среды, что влечет повышение уровня 
экологической грамотности. Активное развитие международного сотрудниче-
ства поможет в достижении поставленных целей. 

Учитывая проведенный анализ, очевидна необходимость принятия в Рос-
сии нормативно-правовых актов, регулирующих вопрос переработки и вторич-
ного использования пластиковых отходов, которые станут эталоном законотвор-
ческой деятельности для иностранных государств. 
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Налоговое законодательство в Российской Федерации содержит большое 

количество налоговых льгот для широкого круга лиц, однако на практике мно-
жество граждан сталкивается с проблемами в получении налоговых льгот. 
Наиболее часто, указанные проблемы возникают у многодетных семей при по-
лучении налоговой льготы по транспортному налогу. В статье автором приво-
дится анализ одной из наиболее частых проблем, возникающей у многодетных 
семей при получении налоговой льготы по транспортному налогу, а также пред-
лагаютсяпути решения возникшей проблемы. В результате данного исследова-
ния было установлено расхождении в законодательстве субъектов, которое нару-
шает право многодетных семей на получение налоговых льгот.   

Ключевые слова: налоговое право; налоговые льготы; транспортный налог; 
многодетные семьи; поддержка семей; унификация законодательства.  

 
Начиная с 2019 года в Российской Федерации с успехом реализуется наци-

ональный проект «Демография», ставящий перед собой одной из задач увеличе-
ние численности населения на территории нашей страны. Указанный проект уде-
ляет особое внимание многодетным семьям, оказывая им дополнительные меры 
социальной и экономической поддержки [1].  

Не так давно президент Российской Федерации подчеркнул важность про-
водимой государством политики1. По мнению большинства учёных не маловаж-
ную роль в увеличении уровня благосостояния многодетных семей играет про-
водимая государством налоговая политика, а также уровень налоговой нагрузки 
на семейный бюджет. Фактически же, большое изобилие различных льгот и 

 
1 Послание Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию РФ от 21 апреля 2021 

г. [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».   
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пособий не будет оказывать должной социальной поддержки многодетным се-
мьям при сочетании указанной поддержки с высоким уровнем налогообложения.  

Федеральное и региональное законодательство содержит множество нало-
говых льгот для многодетных семей, но зачастую у граждан отсутствует возмож-
ность получить налоговую льготу и ослабить нагрузку на семейный бюджет.  

Так большинство проблем возникает именно при уплате транспортного 
налога, а также при получении налоговой льготы на указанный налог, что делает 
данную тему актуальной. 

В соответствии со ст. 356 Налогового кодекса Российской Федерации (да-
лее НК РФ) транспортный налог устанавливается кодексом и законами субъек-
тов РФ1. Транспортный налог, являясь налогом региональным находится в пря-
мой взаимосвязи от законодательства субъекта РФ: субъект РФ самостоятельно 
устанавливает налоговую ставку, порядок оплаты налога, основания для приме-
нения налоговых льгот и другие условия. 

Рассмотрим транспортный налог на примере Московской области. В Мос-
ковской области правоотношения, связанные с реализацией транспортного 
налога, регулирует Закон МО от 16.11.2002 №129/2002-ОЗ «О транспортном 
налоге в Московской области»2. Указанный закон содержит в себе все вышепере-
численные элементы, за исключением порядка получения и групп граждан, име-
ющих право на получение налоговых льгот - этому посвящен отдельный закон. 

Так, недостающие элементы содержаться в Законе МО от 24.11.2004 № 
151/2004-ОЗ «О льготном налогообложении в Московской области»3. 

Льготам, предоставляемым многодетным семьям посвящена статья 26.8 
вышеуказанного закона. В указанной статье, под многодетной семьей имеющей 
право на получение налоговой льготы понимается семья, в которой есть трое и 
более несовершеннолетних детей. 

Казалось бы, когда всё так детально и подробно описано и в чём же у мно-
годетных семей могут возникать сложности? Если посмотреть чуть глубже, то 
можно заметить роковое расхождение в законодательстве. 

В указанном регионе помимо вышеперечисленных законов действует За-
кон МО от 12.01.2006 № 1/2006-ОЗ «О мерах социальной поддержки семьи и 
детей в Московской области»4. Обратимся к тексту закона. Статья 2 содержит в 
себе легальное определение многодетной семьи, под которой понимаются лица, 
состоящие в зарегистрированном браке и их трое или более детей в возрасте до 

 
1 «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 № 117-ФЗ 

[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».   
2 Закон Московской области от 16.11.2002 № 129/2002-ОЗ «О транспортном налоге в 

Московской области» [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс».   

3 Закон Московской области от 24.11.2004 № 151/2004-ОЗ «О льготном налогообложе-
нии в Московской области» [Электронный ресурс Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс».   

4Закон Московской области от 12.01.2006 № 1/2006-ОЗ «О мерах социальной под-
держки семьи и детей в Московской области» [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-право-
вой системы «КонсультантПлюс».   
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18 лет, а также достигшие совершеннолетия дети при условии, что указанные 
дети обучаются в образовательных организациях по очной форме обучения и не 
достигшие 23 лет. 

Получается, что в Московской области есть два легальных определения 
многодетной семьи, каждое из которых предъявляет разные требования для по-
лучения статуса. Данную проблему можно было бы легко разрешить будь бы 
принят федеральный закон, дающий определение многодетной семьи. 

 Однако решить возникшую проблему таким способом не представляется 
возможным в силу федеративного устройства нашей страны и разного уровня 
экономического развития субъектов Российской Федерации. Президентом РФ 
был принят указ, предоставляющий субъектам РФ право самостоятельно опре-
делять критерии признания или непризнания семьи многодетной1. 

С одной стороны, передача полномочий по определению критериев явля-
ется эффективным механизмом для реализации государственной политики.  

Некоторые субъекты, как например Республика Дагестан, Республика Се-
верная Осетия-Алания, Республика Чечня не имеют демографических проблем, 
так как в силу исторических особенностей в данных регионах сложился обычай 
– иметь большую семью и много детей. Кроме этого, указанные регионы не 
имеют развитой экономической и финансовой базы и бюджеты субъектов не мо-
гут себе позволить реализовывать налоговую льготу на «обычных» основаниях. 

Поэтому в данных республиках многодетной признается семья, в которой 
есть 3 и более детей, не достигших возраста 18 лет2. 

Многим покажется, что указанная проблема мнимая, и редко вызывает во-
просов, но судебная практика говорит об обратном. Рассмотрим указанную про-
блему на реальном деле. 

В 2019 году в суд по Сергиево-Посадскому городскому округу Московской 
области обратился Преображенский О.С., который в судебном порядке пытался 
оспорить отказ территориальной налоговой инспекции, ссылаясь на определение 
многодетной семьи содержащаяся в Законе МО от 12.01.2006 № 1/2006-ОЗ3. Од-
нако суд счёл указанный довод несущественным и руководствовался определе-
нием многодетной семьи из Закона МО «О льготном налогообложении в 

 
1 Указ Президента Российской Федерации от 05.05.1992 № 431 «О мерах социальной 

поддержки многодетных семей» [Электронный ресурс Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».   

2 Закон Республики Северная Осетия-Алания от 2 декабря 1997 года № 15-З «О семей-
ной политике в Республике Северная Осетия-Алания» [Электронный ресурс]. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».   

3 Закон Московской области от 12.01.2006 № 1/2006-ОЗ «О мерах социальной под-
держки семьи и детей в Московской области» [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-право-
вой системы «КонсультантПлюс».   



385 

Московской области»1. В последствии гр. Преображенскому было отказано удо-
влетворении его требований, т.к. один из его трёх детей достиг совершенноле-
тия2. 

Казалось бы, заявитель предоставил документ подтверждающий статус 
многодетной семьи (удостоверение многодетной семьи), и сделал всё правильно, 
однако судебная практика на сегодняшний день сложилась не в пользу много-
детных семей. 

Каждый специалист в области налогового права знает о ст. 3 Налогового 
кодекса РФ3, которая закрепляет принцип, в соответствии с которым все проти-
воречия и неточности нормативных правовых актов о налогах и сборах должны 
трактоваться в пользу налогоплательщика, на практике же, как было описано 
выше всё происходит иначе. 

Нельзя сказать, что указанная проблема имеет место быть только в Мос-
ковской области, напротив похожие ситуации складываются и в других субъек-
тах РФ4. 

Решить указанную проблему можно только при комплексном и всесторон-
нем регулировании данной проблемы на федеральном уровне. Да, в силу дей-
ствующего законодательства РФ недопустимо закрепление единого термина 
«Многодетная семья», но в тоже время на федеральном уровне необходимо опре-
делить единые для всех регионов критерии, которые субъекты РФ будут коррек-
тировать, учитывая свои особенности, т.е. предлагается на федеральном уровне 
разработать рамки, в которых субъект РФ будет «подстраивать» свое законода-
тельство. 

И в РФ есть примеры решения схожих проблем по данной схеме. Напри-
мер, с установлением налоговой ставки по транспортному налогу. Так федераль-
ный центр в НК РФ закрепляет базовую ставку, а субъекты РФ изменяют данную 
ставку учитывая свои экономические возможности, но не более, чем в 10 раз. 

Хочется отметить, что при законодательном закреплении данных рамок в 
первую очередь должны ставиться цели материальной и социальной поддержки 
граждан. Более того в дальнейшем чтобы избежать подобных «расхождений» в 
терминах органам государственной власти и прокуратуры необходимо осу-
ществлять более тщательный контроль за законодательством субъектов РФ. 

Резюмируя вышесказанное, хочется отметить, что без должного решения 
указанной проблемы реализация национального проекта «Демография», а также 

 
1 Закон Московской области от 24.11.2004 № 151/2004-ОЗ «О льготном налогообложе-

нии в Московской области» [Электронный ресурс Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс».   

2 Решение Сергиево-Посадского городского суда Московской области от 29.05.2020 по 
делу № 2а-847/20 // База судебных актов, судебных решений и нормативных документов «Су-
дебные и нормативные акты РФ» [Электронный ресурс]. URL: 
https://sudact.ru/regular/doc/1LgxiC5OAx10/ (дата обращения: 15.02.2022) 

3 «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 № 117-ФЗ 
[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».   

4 Решение Челябинского областного суда от 19.05.2011 по делу № 3-56/2011 [Электрон-
ный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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использование целого спектра налоговых льгот будет не эффективным и затруд-
нительным. Решение возникшей проблемы во многом бы облегчило финансовую 
нагрузку на многодетные семьи, а также облегчило реализацию государственной 
социальной политики, что в конечном счете улучшило бы благосостояние граж-
дан. 
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Налоги представляют основной источник доходов бюджета любого госу-

дарства, поэтому каждое государство заинтересовано в своевременном и полном 
поступлении налоговых доходов в бюджет, в том числе от юридических лиц. Для 
реализации этой цели огромное значение имеет изучение опыта зарубежных 
стран. 

В таблице 1 представлен сравнительный анализ применяемых систем нало-
гообложения юридическими лицами в России и США в настоящее время. 
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Таблица 1 – Сравнительный анализ налогообложения юридических лиц в 
России и США 

 
Налог  Российская Федерация США 
Налог на 
прибыль 

20 %, из которых: 
- 3% в Федеральный бюджет РФ,  
- 17% в бюджеты субъектов РФ  

15-35% в зависимости от ве-
личины полученной прибыли 

Налог на до-
бавленную 
стоимость 

0% уплачивают предприятия в 
стратегических сырьевых, энерге-
тических отраслях, специализиру-
ющиеся на логистических опера-
циях по импорту различной про-
дукции и сырья; 
10% распространяется на различ-
ные группы социально значимой 
продукции потребляемой населе-
нием; 
20% применяется в отношении все 
товаров (работ, услуг) 

- 

Налог с про-
даж 

- 2-15% в зависимости от 
штата, распространенности 
продукции, импортируемая 
ли продукция 

Специаль-
ные налоги 

- 0-11% (имеется не во всех 
штатах) 

Страховые 
взносы, 
уплачивае-
мые работо-
дателем 

22% страховые взносы на обяза-
тельное пенсионное страхование; 
5,1% страховые взносы на обяза-
тельное медицинское страхова-
ние; 
2,9% страховые взносы на обяза-
тельное социальное обеспечение 

6,2% социальный сбор (ана-
лог пенсионного отчисления); 
1,45% медицинский сбор; 
2,7% сбора на безработицу 

НДФЛ 13% с доходов, начисленных фи-
зическому лицу, уплачиваемые 
работодателем 

10-37% в зависимости от 
налоговой базы, которая 
равна разнице доходов и всех 
вычетов (освобождении), ко-
торые есть у всех. В качестве 
освобождении учитывается 
величина средств, необходи-
мая для существования 
(например, у одинокого граж-
данина 12 тыс. долл., у пла-
тельщиков ипотеки немного 
больше и т.п.) 
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Налог на 
имущество 

не более 2,2% остаточной стоимо-
сти основных средств с учетом 
объектов налогообложения  

не более 2% в зависимости от 
штата 

Транспорт-
ный налог 

в зависимости от мощности транс-
портного средств 

отдельно не уплачивается, а 
включается в стоимость топ-
лива 

Земельный 
налог  

0,3% от кадастровой стоимости 
земельного участка 

не более 2% в зависимости от 
штата 

Специаль-
ные налого-
вые режимы 

УСН – 6% с объектом налогообло-
жения «доходы», 15% с объектом 
налогообложения «доходы-рас-
ходы»; 
ЕСХН – 15% 

Не предусмотрены 

 
Можно отметить о значительной налоговой нагрузке юридических лиц в 

России, чем в США, но с учетом прогрессивной ставки и прочих условий, кото-
рые меняются от штата к штату в США, величина уплачиваемых налогов, в слу-
чае получения высоких доходов, получается выше. Несмотря на выполнение од-
них и тех же функции налоговые системы, рассматриваемых стран, реализуются 
по-разному: в России основная часть доходов бюджета восполняется посред-
ством косвенного налогообложения, а в США за счет прямого налогообложения; 
местные налоги в России занимают низкий удельный вес в составе доходов му-
ниципалитетов, а в США местные налоги играют самостоятельную роль и со-
ставляют около 30% общегосударственных бюджетных средств; характерной 
чертой налогообложения юридических лиц в США является прогрессивный ха-
рактер, а для России – пропорциональный.  

В качестве основания привлечения лица к ответственности за нарушение 
законодательства о налогах и сборах является неисполнение или ненадлежащее 
исполнение возложенных на него обязанностей.  

В соответствии с Налоговым Кодексом РФ налоговым правонарушением 
является действие или бездействие налогоплательщика, совершенное умыш-
ленно или по неосторожности в нарушение налогового законодательства, за ко-
торое установлена ответственность [1]. 

В России налоговое правонарушение составляют следующие элементы: 
- объект правонарушения, выражающий права и интересы государства, 

которым причиняется ущерб связи с нарушением законодательства о налогах и 
сборах; 

-  объективная сторона правонарушения, представляющая определенные 
действия/бездействие или обстоятельства, где отражено нарушение. Объектив-
ной стороной правонарушения определяются вид нарушения и мера ответствен-
ности; 

- субъект правонарушения - это юридическое или физическое лицо, не 
выполнившее обязанности, предусмотренные Налоговым Кодексом РФ; 
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- субъективная сторона правонарушения представляет собой вину нару-
шителя, то есть совершил он нарушение умышленно или по неосторожности. 
При отсутствии в действиях налогоплательщика вины, его невозможно привлечь 
к ответственности [6]. 

При отсутствии хотя бы одного элемента состав налогового правонаруше-
ния отсутствует [1]. 

Дата нарушения определяется в зависимости от вида нарушения: 
- если нарушением является это действие – дата нарушения является 

дата, когда совершено это действие; 
- если нарушением является бездействие – дата нарушения является день, 

следующий за последним днем срока, когда нужно было выполнить обязанности 
[3]. 

В России нормы, которые предусматривают ответственность за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, присутствуют в Кодексе РФ об админи-
стративных правонарушениях, Уголовном  Кодексе РФ и Налоговом Кодексе 
РФ, соответственно можно выделить административную, уголовную и налого-
вую ответственность. При этом за нарушение налогового законодательства в за-
висимости от общественной опасности противоправного деяния, которая опре-
деляет его вид и тяжесть, могут применяться только меры административной или 
уголовной ответственности.  

Таким образом, нарушение законодательства о налогах и сборах в России 
может привести юридическое лицо к ответственности в виде штрафов в соответ-
ствии с Налоговым Кодексом РФ, а в ряде случаев к ответственности должност-
ных лиц юридического лица в соответствии с нормами Кодекса об администра-
тивных правонарушениях РФ или Уголовного Кодекса РФ. 

Можно отметить, что при совершении налогового правонарушения юри-
дическим лицом предусмотрена двойная ответственность: для организации и для 
должностных лиц организации. Например, статьей 119 Налогового Кодекса РФ 
предусмотрена ответственность организации за непредставление в установлен-
ный законодательством срок налоговой декларации в налоговый орган по месту 
учета. При этом привлечение организации к ответственности не исключает при-
влечение к ответственности её  должностного лица по статье 15.5 Кодекса об 
административных правонарушениях РФ. 

Статьей 10 Налогового Кодекса РФ предусмотрено, что производство по 
делам о налоговых нарушениях, которые содержат признаки административного 
правонарушения или преступления, осуществляется в порядке, предусмотрен-
ным законодательством России об административных правонарушениях и уго-
ловно-процессуальным законодательством. Данные меры, как правило, сводятся 
к применению административного наказания – штрафа. 

Санкции за преступления в сфере законодательства о налогах и сборах бы-
вают в виде: штрафов, ареста и лишения свободы с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на опре-
деленный срок или без такового [5].  

Таким образом, нарушения законодательства о налогах и сборах в Россий-
ской Федерации предусматривает налоговую, административную и уголовную 
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ответственность, за которые предусмотрены различные механизмы привлечения 
к ответственности, предусмотренные отраслевыми законодательными актами, 
связанные с процессуальными особенностями, основаниями и размерами воздей-
ствия. 

В США разграничение ответственности за совершение налогового право-
нарушения осуществляется на основе процедуры привлечения:  

- к уголовной ответственности привлекают за преступления; 
- к гражданско-правовой за проступки в налоговой сфере.  
При этом, привлечение к уголовной ответственности не исключает привле-

чения налогоплательщика к гражданско-правовой ответственности, и наоборот. 
Ответственность за налоговые правонарушения в США, как и в России, выража-
ется в форме штрафов и лишения свободы. 

Преступления и проступки на уровне штатов (относительно налогов, кото-
рые установлены самими штатами) и муниципалитетов (относительно налогов, 
которые установлены с согласия штатов муниципалитетами) во многом анало-
гичны федеральным. 

Законодательством США в качестве основных составов налоговых пре-
ступлений выступают: 

- уклонение от уплаты налогов; 
- подача заведомо ложной налоговой декларации, пособничество в под-

готовке такой налоговой декларации); 
- коррупционное вмешательство в деятельность налоговых органов; 
- намеренное несоблюдение обязанности по ведению налоговой отчетно-

сти, подаче налоговой декларации, предоставлению связанной с налогообложе-
нием информации или обязанности по уплате налога; 

- несоблюдение обязанности налогового агента; 
- предоставление в налоговые органы документа, содержащего ложные 

сведения; 
- несоблюдение требований по подаче декларации по сделкам, возна-

граждение по которым равно или превышает 10 тыс. долл. [2]. 
В налоговом праве США каждому конкретному правонарушению присуще 

свои собственные элементы (умысел, активное действие, задолженность по нало-
гам и т.д.), в отличие от налогового права России, где традиционно для всех пра-
вонарушении выделяют только четыре элемента. 

Проступки (деликты) представляются гражданско-правовыми нарушени-
ями. В настоящее время в США насчитывается больше 140 составов гражданско-
правовых нарушений, к наиболее распространенным относятся: 

- занижение налоговой базы вследствие мошенничества; 
- намеренная неподача налоговой декларации; 
- некорректное декларирование и исчисление налога; 
- предоставление налоговой декларации информационного характера, 

которая содержит некорректные  сведения; 
- несвоевременная уплата верно задекларированного налога и другие [2]. 
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В США налоговые правонарушения в форме преступления и проступков 
различаются друг от друга разной процедурой привлечения к ответственности,  
разными стандартами доказывания, сроками давности для привлечения к ответ-
ственности, санкциями, а также способами защиты, доступными для налогопла-
тельщика.   

Таким образом, проанализировав налогообложение юридических лиц в 
России и США и ответственность за нарушение законодательства о налогах и 
сборах, можно ответить, что, несмотря на схожесть налогообложения и видов 
взимаемых налогов, ответственность за налоговые правонарушения в США 
имеет более дифференцированный характер, а также установление детального 
порядка привлечения к ответственности по каждому виду нарушения в соответ-
ствии с особенностями и величиной причиненного ущерба. 
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Одним из проблемных вопросов административного права является нали-
чие пробелов, связанных с признанием тех или иных обстоятельств отягчаю-
щими наказание. В частности, таким обстоятельством является состояние опья-
нения. Целью работы является анализ отечественного и зарубежного законода-
тельств, статистической информации по данному вопросу. Исследование позво-
лило прийти к выводу, что состояние опьянения действительно должно являться 
отягчающим обстоятельством. Подобное решение может препятствовать реци-
диву административных правонарушений и даже уголовных преступлений. 

Ключевые слова: российское законодательство; административное право; 
состояние опьянения; юридическая ответственность; административное право-
нарушение; зарубежное законодательство.  

 
На сегодняшний день исследование вопросов реалиации юридической от-

ветственности носит весьма актуальный характер и представляет значимый 
научный интерес. В частности проблемным вопросом является анализ состояния 
опьянения и его влияние на тяжесть совершённого правонарушения. В сентябре 
2021 года Министерство Внутренних Дел Российской Федерации опубликовало 
доклад «Состояние преступности в России за январь-август 2021 года», где гово-
рится о том, что почти каждое 4 правонарушение (28,3%) совершено в состоянии 
алкогольного опьянения [1]. Таким образом, можно говорить о масштабности 
обозначенной проблемы. 

В медицинской науке есть мнение, что состояние опьянения влияет на спо-
собность субъекта осознавать характер своих действий или руководить ими, что 
в ряде случаев приводит к совершению правонарушений. Исходя из вышеизло-
женного возникает вопрос: состояние опьянения отягчает или смягчает вину пра-
вонарушителя?  

Данная проблематика была исследована следующими учёными: Кругликов 
Л.Л. в статье «Влияние состояния алкогольного опьянения на назначение уго-
ловного наказания»[2] Спасенников Б.А. в монографии «Состояние опьянения и 
его уголовного-правовое значение» [3], но однозначного мнения по вопросу не 
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было выявлено. Более того, отечественная история так же говорит о постоянной 
смене отношения к подобному состоянию. Например, Соборное Уложение, при-
нятое Земским Собором в 1649 году, относило опьянение к разряду смягчающего 
обстоятельства, что кардинально поменялось при Петре I: «Согласно 43 арти-
кулу (Воинские Артикулы), лицо, совершившее преступление в пьяном виде, 
подлежит наказанию с особенной жестокостью» [4, с. 50]. Практика в Советском 
Союзе уже более схожа с нынешними реалиями, так как решение оставалось за 
судьёй. 

Отягчающие обстоятельства в любой отрасли права представляют собой 
юридические факты, наличие которых создаёт обязательство суда назначить ви-
новному более строгое наказание. Кодекс об административных правонаруше-
ниях1 содержит данные обстоятельства в статье 4.3, одно из них имеет следую-
щее содержание «Совершение административного правонарушения в состоянии 
опьянения либо отказ от прохождения медицинского освидетельствования на со-
стояние опьянения при наличии достаточных оснований полагать, что лицо, со-
вершившее административное правонарушение, находится в состоянии опьяне-
ния». При этом стоит отметить, что законодатель в настоящей статье предостав-
ляет судье, органу или должностному лицу, назначающим административное 
наказание, право не признавать вышеупомянутое обстоятельство отягчающим (в 
зависимости от характера административного правонарушения).  

Кодекс об административных правонарушениях содержит и другие поло-
жения, включающие в себя термин «опьянение», а также меру наказания за них, 
а именно: статьи 11.9, 11.13, 12.8, 12.26, 12.32, 20.21, 20.22 КоАП РФ. В данном 
случае опьянение не является отягчающим обстоятельством, так как это понятие 
уже содержится в диспозиции нормы права.  

Для полноты исследования необходимо рассмотреть нормы зарубежного 
законодательства.  Кодекс Республики Молдова «О правонарушениях» в статье 
43 Главы 5 содержит подобное отягчающее обстоятельство: «Совершение пра-
вонарушения лицом, находящимся в состоянии опьянения, вызванного алкого-
лем или другими веществами. Судебная инстанция вправе в зависимости от ха-
рактера правонарушения не признать это обстоятельство, отягчающим ответ-
ственность»2. Законодательство Германии также не оставляет без внимания ад-
министративные правонарушения, совершённые в состоянии алкогольного опь-
янения: «... законодатель устанавливает, что если правонарушитель приводит 
себя в полное опьянение и совершает деяние, угрожающее административным 
штрафом, то он может быть наказан административным штрафом за полное опь-
янение в размере не большем, чем административный штраф за деяние, им со-
вершенное» [5, с. 52]. Таким образом, законодатели не только стран СНГ, но и 
континентальной Европы подходят к решению данного вопроса одинаково.  

 
1Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 

№ 195-ФЗ (ред. от 24.04.2020) // Собрание законодательства РФ. 07.01.2002. 
2 Кодекс Республики Молдова от 24 октября 2008 года № 218-XVI «О правонаруше-

ниях» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.07.2022 г.) // Парламент Респуб-
лики Молдова.  
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Как было сказано ранее, законодательство разрешает судье, органу или 
должностному лицу самим решать, является в тех или иных случаях опьянение 
отягчающим обстоятельством или нет. При принятии такого решения они пола-
гаются на такие критерии, характерные отягчающему обстоятельству, как, 
например, нехарактерность для большинства правонарушений или обязатель-
ность влияния [4, с. 51]. 

Нехарактерность для большинства преступных деяний является доста-
точно неоднозначным критерием. В ранее упомянутом докладе МВД РФ числен-
ность правонарушений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения, со-
ставляет 199526 (для сравнения, в состоянии наркотического опьянения – 5729, 
а группой лиц по предварительному сговору – 46157). Таким образом, можно 
утверждать, что состояние алкогольного опьянения носит достаточно масштаб-
ный характер, а значит, ему не соответствует такой критерий, как нехарактер-
ность для большинства преступлений.  

Рассмотрим следующую ситуацию: гражданин А. в состоянии алкоголь-
ного опьянения вступил в конфликт с гражданином Д. В порыве агрессии 
гражданин А. повредил телефон своего знакомого Д., что влечёт наказание в 
соответствии с КоАП РФ, а именно статья 7.17 «Уничтожение или поврежде-
ние чужого имущества». В диспозиции данной нормы права не содержится 
информации о состоянии опьянения, значит, оно может являться либо отягча-
ющим, либо смягчающим обстоятельством. Но в данном случае не было про-
явления ни обязательности влияния, ни строго определённой направленности 
влияния, что позволяет, например, должностному лицу не отягощать наказа-
ние гражданину А. С другой стороны, гражданин А. добровольно ввёл себя в 
состояние алкогольного опьянения без последующей возможности контроли-
ровать свои действия, что могло привести к более серьёзным последствиям, 
которые регулируются уже Уголовным Кодексом Российской Федерации. 
Штраф за административное правонарушение, указанное в статье 7.17 КоАП 
РФ, составляет от трёхсот до пятисот рублей. В современных реалиях подоб-
ное наказание вряд ли способствует предотвращению возможных повторных 
правонарушений. Другими словами, у субъекта правонарушения может по-
явиться ощущение ненаказуемости и вседозволенности, что в последствии мо-
жет привести к совершению уже уголовного преступления.  

Одной из главных причин, по которой не относят алкогольное опьянение к 
отягчающим обстоятельствам, является критерий «обязательность влияния». 
«Обязательность влияния означает, что обстоятельство сказывается на уровне 
общественной опасности и на наказании во всех тех случаях, когда оно есть в 
наличии, независимо от конкретных особенностей содеянного и личности винов-
ного» [4, c. 51]. Но если учитывать возможность рецидива, так как наказание за 
совершение административного правонарушения в состоянии алкогольного опь-
янения объективно не несёт ни особой материальной, ни моральной нагрузки на 
правонарушителя, то впоследствии состояние опьянения может вполне привести 
к общественной опасности. 

Таким образом, в российском законодательстве в сфере административ-
ного права есть пробелы, связанные с наказанием за совершение 
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правонарушений в состоянии алкогольного опьянения. На наш взгляд, целесооб-
разным является убрать из КоАП РФ норму, предполагающую наличие у судьи, 
органа и должностного лица права не считать состояние опьянениям отягчаю-
щим обстоятельством, так как данную формулировку можно отнести к корруп-
циогенным факторам 
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В данной работе автором рассматривается актуальный вопрос, существу-
ющий в настоящее время – проблема регламентации административной ответ-
ственности болельщиков за нарушение правил поведения на спортивных меро-
приятиях. Подробно рассматривается статистика правонарушений в данной 
сфере, а также анализируется статья 20.31, в которую вносят изменения и допол-
нения. Закономерным итогом работы становятся выводы автора по данной про-
блеме. 

Ключевые слова: административная ответственность; болельщики; нару-
шение; фанатское движение; спортивные мероприятия; карта болельщика. 

 
В п. 6 ст. 3 ФЗ от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» (в ред. от 02.08.2019) (далее – ФЗ «О физической куль-
туре и спорте в РФ») закрепляется важнейшей принцип обеспечения безопасно-
сти жизни и здоровья лиц, занимающихся физической культурой и спортом. 
Кроме этого, закреплён принцип для участников и зрителей физкультурных и 
спортивно-массовых мероприятий, направленный на соблюдение законности и 
недопущение массовых беспорядков при проведении различного рода спортив-
ных мероприятий.  

В настоящее время, можно с уверенностью сказать, что практически ни 
одно спортивное мероприятие не обходится без нарушения общественного по-
рядка и общественной безопасности граждан  [1, с. 201]. Данная проблема регла-
ментирована Кодексом об административных правонарушениях Российской Фе-
дерации1 (далее – КоАП РФ), а именно статьей 20.31, которая предусматривает 

 
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 

2001 г. № 195-ФЗ (в ред. от 20.10.2022) //СЗ РФ. 2002. № 1, ч. 1, ст. 1. 
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ответственность за нарушение правил поведения зрителей при проведении офи-
циальных спортивных соревнований.  

Один из самых громких и курьёзных случаев «фанатского беспредела», в 
котором были нарушены все грани административного и уголовного закона в мае 
2014 года в г. Санкт-Петербурге. В конце футбольного матча чемпионата России 
между «Зенитом» и «Динамо» на стадионе несколько сотен болельщиков хозяев, 
покинули свой сектор и устремились на беговые дорожки, затем болельщики 
прорвались на поле. Один из болельщиков, 45-летний Х – набросился на защит-
ника «Динамо» А, ударив спортсмена по лицу. В результате у А была диагности-
рована черепно-мозговая травма. ФК «Зенит» за происшедшее извинился, од-
нако Контрольно-дисциплинарный комитет РФС (КДК) наказал ФК «Зенит» за 
срыв матча проведением двух домашних игр без зрителей, трех – с закрытыми 
фанатскими секторами, а также административным штрафом в размере 1 млн. 
руб. Обе стороны подали друг на друга иски, которые позже были отклонены [2]. 

По нашему мнению, вышеизложенная проблема является актуальной и 
требует введение изменений в законодательство, в частности, ужесточение санк-
ций за неправомерные действия при проведении спортивных мероприятий. Не-
смотря на то, что в июле 2013 г. были внесены изменения в КоАП РФ, вследствие 
которых был введен новый вид административного наказания – административ-
ный запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнова-
ний в дни их проведения. Таким образом, проанализировав официальную стати-
стику, противоправной деятельности футбольных фанатов на основании данных 
ГУОООП МВД России за 2012 год, до введения статьи 20.31 КоАП РФ, в 2012 
году было проведено 31545 спортивных мероприятий, которые посетило 24, 56 
миллиона зрителей, из них 6040 человек было задержано за совершение админи-
стративных правонарушений при проведении спортивных мероприятий  [3]. 
Также были внесены и важные изменения ФЗ от 17.04.2017 № 78-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в ча-
сти совершенствования регулирования отдельных вопросов обеспечения право-
порядка при проведении официальных спортивных соревнований» в КоАП РФ. 
В ст. 20.31 был введён новый состав административного правонарушения – гру-
бое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спор-
тивных соревнований. За совершение данного административного правонаруше-
ния предусматривается административная ответственность в виде администра-
тивного штрафа либо административного ареста с наложением запрета на посе-
щение мест официальных спортивных соревнований. Так уже в 2021 году 20,0 
миллиона человек посетило 22000 спортивных мероприятий, из них 4417 чело-
век были задержаны. После ужесточения наказания за данные правонарушения 
привели к уменьшению числа административных правонарушений в этой обла-
сти. Практика за 2018 год по применению данной статьи показывает существен-
ное снижение числа лиц, совершающих правонарушения в данной области  [4]. 
Так, например, количество лиц, подвергнутых наказанию, в 2018 году составило 
1656 человек, а в 2012 году – 6040 болельщиков. Представленная статистика поз-
воляет сделать вывод о необходимости и значимости изменений, внесенных в 
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период с 2013 по 2017 год, что положительно сказалось на практике применения 
данной статьи.  

Проблема обеспечения правопорядка и общественной безопасности на 
физкультурно-спортивных мероприятиях и сооружениях всегда была актуаль-
ной. Поэтому, по нашему мнению, необходимо предложить пути, которые помо-
гут улучшить ситуацию в данном вопросе  [5, с. 74]. Необходимо наладить орга-
низацию работы с болельщиками и их объединениями т.к. она тесно взаимосвя-
зана с улучшением общественной безопасности на объектах спорта. Хотя ответ-
ственность за безопасность всех зрителей и гостей в любых случаях лежит на 
собственнике стадиона (или стадионном операторе), для поддержания обще-
ственного порядка и предупреждения преступлений на всех матчах является не-
обходимым присутствие работников Полиции, которая совместно с силами част-
ной охраны и стюардами играет ключевую роль в обеспечении общественной 
безопасности и правопорядка во время проведения спортивного мероприятия [6, 
с. 36]. В организации работы с болельщиками и объединениями, необходимо, в 
первую очередь, налаживать: 1) сотрудничество с объединениями болельщиков, 
подготовка мероприятий, неукоснительное соблюдение правил техники безопас-
ности при проведении физкультурно-спортивных мероприятий; 2) создание еди-
ного центра по подготовке контролеров-распорядителей с возможностью откры-
тия филиалов в федеральных округах (регионах) с единой программой подго-
товки; 3) разработка и принятие положения о клубе спортивных болельщиков и 
создание российской ассоциации клубов болельщиков по видам спорта, прове-
дение всероссийского конкурса на лучший клуб спортивных болельщиков и 
освещение деятельности клубов болельщиков в средствах массовой информа-
ции; 4) актуализация рекомендаций Главного Управления МВД России по обес-
печению безопасности при проведении массовых спортивных мероприятий, в 
том числе в части работы с болельщиками. 

По нашему мнению, только ужесточением санкции статьи 20.31 КоАП РФ 
положительной динамики в рассматриваемом вопросе добиться нельзя. Необхо-
димо кардинальным образом пересмотреть отношение государства к проблеме 
спортивного хулиганства (также культуры «околофутбола»). Требуется выраба-
тывать новые методы и стратегии решения подобных вопросов, позволяющие 
повысить уровень безопасности спортивных соревнований. 
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В данной статье рассматриваются основные концепции и теории по поводу 

защиты социальных прав, проводится системный анализ распространенных в 
научной полемике мнений по поводу социальных прав граждан в различных ас-
пектах. Целью работы является выявление и дальнейшее развитие такого инсти-
тута как социальные права в правовом государстве, в целях дальнейшего едино-
образного понимания, как основных, главенствующих положений и норм.  За-
дачи в данном исследовании являются прежде всего выявление различных науч-
ных теорий и их подробный анализ в соответствии со сложившейся научной по-
лемикой. Это исследование позволило выявить многогранный характер развития 
социальных устоев данного института, подтолкнуло к более подробному и де-
тальному изучению с точки зрения определения места, перспектив развития в 
национальной системе права Российской Федерации 

Ключевые слова: Правовое государств; защита прав; социальное обеспече-
ние; цифровизация; социальные права. 

 
В современном правовом государстве защита прав является важнейшим 

регулятором в обеспечении стабильности определенного общественного устрой-
ства. На сегодняшний день актуальным является социальная сфера обществен-
ной жизни в государстве. Права граждан в данной сфере также формируют базис 
для реализации социальных институтов и способствуют доведению социального 
обеспечения до получателя в полном объеме и своевременно, выступая в 
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качестве гаранта правовой защиты. Также способствуют снижению социальной 
напряженности и повышению на определенный период экономической состав-
ляющей, путем своей реализации в обществе. Как и любое явление, права граж-
дан в области социального обеспечения имеют множество теоретических и прак-
тических проблем и особенностей регулирования, которые и определяют ее тео-
ретическую, практическую и другого рода проблематику, делают актуальным в 
области дальнейшего изучения и развития во всех аспектах.  

Далее более подробно раскроем основные моменты, связанные с реализа-
цией данных возможностей индивида их исполнением, развитием в современных 
реалиях и проблемных сторонах правового регулирования и регламентации.В 
научной литературе права граждан являются предметом исследования многих 
ученных и правоведов. Можно утверждать, что в правовой доктрине и в новеллах 
теории еще не сложилось единого окончательного осмысления данного инсти-
тута.Так, в статье 39 конституции РФ отражается основа прав граждан в области 
социальной поддержки общества и отмечается, что «каждому гарантируется со-
циальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кор-
мильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом»[1]. То 
есть данные основы реализуют возможности граждан и обеспечивают их испол-
нение на уровне конституционного регулирования.  

Как отметила,Т. И.Волостнова, в защиту прав на социальное обеспечение  
«включаются меры не только правового, но и экономического, политического, 
организационного и иного характера, направленные на создание необходимых 
условий для осуществления субъективных прав» [2, с. 68-71]. Уточним, чтоэко-
номические в свою очередь, также закреплены в нормах законодательства и вы-
ражают позицию государства, но уже в финансовом аспекте, путем денежного 
возмещения при наступлении определенной жизненной ситуации. 

Защита указанных прав на социальное возмещение реализуется через мно-
жество механизмов правового регулирования и воздействия. Прежде всего, 
можно отметить позициюП.К. Гончарова, который говорит, что «процесс по-
строения социального государства ещё не завершён» [3, с. 58-66]. И, следова-
тельно, формируются и совершенствуются механизмы защиты социального 
обеспечения граждан. Так в 2020 году государство, реализуя свою социальную 
миссию по обеспечению граждан, сформировало определенный перечень попра-
вок в Конституцию РФ, которые закрепили устоявшиеся основы конституцион-
ного строя по предоставлению гражданам социальных благ. Отсюда следует, что 
субъектом защиты выступает само государство в лице законодателя и органов 
публичной власти. Государственные структуры в реализации своих полномочий 
обращают внимание на социальное обеспечение граждан и его соблюдение до-
статочно часто, тем самым формируют основу системы способов защиты данных 
видов прав граждан.  

Среди способов защиты можно отметить административный порядок и су-
дебный, отдельно некоторые ученые выделяют самостоятельный вид защиты как 
прокурорский надзор и деятельность уполномоченного по правам человека. На 
сегодняшний день можно заметить достаточно эффективный характер работы 
данных структур, учитываяполитико-правовую направленность деятельности 
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государства. Как отметил, В.Д. Зоркин, что «одно из наиболее болезненных про-
явлений кризиса права и демократии эпохи постмодернизма – обострение про-
блемы социальной справедливости. Наилучшем образом это проявляется в росте 
социального расслоения как внутри многих государств, так и в глобальном мас-
штабе - между разными регионами мира» [4]. Государство в наше время реали-
зует свою волю и предотвращает проблему указанную выше, не только разработ-
кой норм права, но защитой прав граждан, которые имеют возможность на соци-
альное обеспечение. 

Например, при введениицифровизации в социальном обеспечении многие 
граждане столкнулись с нарушениями и недочетами ввиду учета их стажа в об-
ласти пенсионного обеспечения, но государство, как лицо на которое возложена 
обязанность по сохранности прав граждан, реализовало механизмы доказывания 
относительно срока их трудовой деятельности. Реализуется этот институт путем 
предоставления сведений из системы индивидуальногоперсонифицированного 
учета, трудовых книжек, трудовых договоров, справок, выдаваемых работодате-
лями или органами власти, выписок из приказов, лицевых счетов и ведомостей 
на выдачу заработной платы, справок из службы занятости, архивных справок, 
военного билета, а также случае отсутствия свидетельскими показаниями работ-
ников, которые работали вместе с лицом, чье право нарушено и могут подтвер-
дить своей статус работника через определенные документы указанные выше. 
Данная возможность, по нашему мнению, показывает, что государство реализует 
свою обязанность по сохранности и принимает сторону субъекта доказывающего 
и отстающего свои социальные права и, в целом цифровизацияи информатизация 
это достаточно серьезный положительный шаг в сфере социального обеспечения 
[5, с. 57-66]. 

Интересным представляется позиция Конституционного суда РФ, который 
также является один из органов контроля за соблюдением и защитой прав соци-
ального предоставления. Его позиция исходит из того, что «при осуществлении 
правового регулирования в какой бы то ни было сфере необходимо учитывать 
интересы и потребности инвалидов лиц, нуждающихся в повышенной социаль-
ной защите, что предполагает создание специальных правовых механизмов, име-
ющих целью предоставление инвалидам дополнительных преимуществ по срав-
нению с лицами, сохранившими здоровье, с тем чтобы гарантировать их право 
на равные с другими гражданами возможности при реализации конституцион-
ных прав» [6]. В данной позиции также прослеживается конституционный ха-
рактер защиты особых слоев населения и отражается особая приоритетность в 
защите граждан. 

 Затрагивая институт защиты социальных прав, стоит отметить некоторые 
моменты, связанные с содержанием прав. Так, размер прожиточного минимума 
в современной реальности носит частичный характер покрытия базовых расхо-
дов граждан, что в дальнейшим создает потребность в ведении новых прав на 
выплат до поднятия уровня жизни граждан до приемлемого. Также стоит отме-
тить, что реализация прав в области размера носит догоняющий характер за тем-
пами и уровнем инфляционных издержек экономической составляющей такого 
публичного образования [7, с.61-65], что в дальнейшем также провоцирует на 
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отстаивание и дальнейшую защиту возможностей граждан в области социаль-
ного обеспечения. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что на сего-
дняшний день в защите прав граждан в области социального обеспечения наблю-
даются некоторые нечетко выраженные моменты, которые требуют уточнения и 
дальнейшего развития в сторону  развития, учитывая современные реалии для 
наиболее эффективного развития данного института в дальнейшем. Основным 
путем при этом является проработка и создание законодательства, которое бы 
соответствовало нормам и стандартам общих теоретических подходов, выража-
ющих вышеперечисленные подходы. А также выработка новых положений, ко-
торые включали в себя идеи исправления выделенных моментов в сторону учета 
современной общественно-правовой действительности, а также создание про-
цессуальных механизмов регулирования и регламентации защиты прав граждан, 
с учетом специфики регулируемых социальных правоотношений и их разносто-
ронности. Так, по нашему мнению, исходя из института самозащиты своих прав 
следует создать в нормах права социального обеспечения индивидуальный само-
стоятельный учет срока трудовой деятельности, который работник, будет само-
стоятельно вести исходят из выработанных федеральных стандартов и при необ-
ходимости сверят с иными источниками трудовой деятельности, в целях исклю-
чения неточностей. Таким образом, в современной системе защиты прав граждан 
в сфере социального обеспечения ключевой мыслью является идея эффективно-
сти, необходимости и важности защиты данных прав. 
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Действующее российское законодательство в сфере регулирования право-

вого статуса дистанционных работников является несовершенным: наиболее 
важной проблемой является фактическое отсутствие контроля и оценки условий 
труда дистанционных работников. Указанные положения содержаться в законо-
дательстве зарубежных государств, что обуславливает цель исследования – про-
ведение сравнительно-правового анализа, на основании которого сформулиро-
ваны конкретные предложения по внесению изменений в трудовое законодатель-
ство. В частности, предложено расширить полномочия контролирующих орга-
нов по проверке соблюдения норм об охране труда, а также предложено ввести 
особый порядок проведения специальной оценки условий труда в отношении ра-
бочих мест, занимаемых дистанционными работниками. 

Ключевые слова: трудовое право; дистанционная работа; удаленная работа; 
специальная оценка условий труда; охрана труда; сравнительный анализ. 

 
Дистанционный труд является достаточно востребованной формой занято-

сти в настоящее время. Е. В. Кисилева справедливо отмечает, что потребность в 
дистанционном труде возникает в условиях кризиса, роста безработицы [1, с. 
162]. Это объясняет рост популярности такого вида занятости в России, что обу-
словлено распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Еще 
большей популяризации дистанционного труда поспособствовало начало специ-
альной военной операции в феврале 2022 года, что стало причиной для начала 
миграции трудоспособного населения. 

Не останавливаясь на дискуссиях относительно законодательного закреп-
ления института дистанционного труда в России, выделим основные сущност-
ные характеристики действующего правового регулирования:  
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1. Работник осуществляет трудовую функцию вне места нахождения рабо-
тодателя, территории или объекта, который прямо или косвенно находиться под 
контролем работодателя. 

2. Взаимодействие работодателя и работника по вопросам, связанным с вы-
полнением трудовой функции, осуществляется посредством использования ин-
формационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе 
«Интернет» и сетей связи общего пользования. 

3. Обмен документами между работником и работодателем осуществля-
ется в электронной форме с использованием различных видов электронной под-
писи, а также в иных формах, которые позволяют обеспечить фиксацию факта 
получения документа каждой из сторон. Передача работ, отчетности, осуществ-
ление обмена любой информацией также осуществляется посредством исполь-
зования информационно-телекоммуникационных каналов связи. 

4. Наличие особого основания увольнения дистанционного работника в 
случаях, когда он без уважительной причины не взаимодействует с работодате-
лем по вопросам, связанным с выполнением трудовой функции, более двух ра-
бочих дней подряд со дня поступления соответствующего запроса работодателя, 
а также в случае изменения работником местности выполнения трудовой функ-
ции, если это влечет невозможность исполнения работником обязанностей по 
трудовому договору на прежних условиях. 

Рассмотрим основы правового регулирования труда дистанционных работ-
никах в зарубежных правопорядках. 

Например, в Греции, обязанности работодателя при использовании ди-
станционной формы занятости урегулированы более подробно. В частности, ра-
ботодатель обязан:  

- своими силами и за свой счет предоставить дистанционным работникам 
необходимые инструменты и оборудование для выполнения трудовой функции;  

- информировать дистанционных работников о правилах охраны здоровья 
и безопасности, включая правила для удаленных рабочих мест, использования 
мониторов и т. д.; 

- возмещать работникам расходы, связанные с дистанционной работой – 
тринадцать евро в месяц за использование домашнего пространства в рабочих 
целях, десять евро в месяц на расходы по использованию информационно-теле-
коммуникационных каналов связи в связи с выполнением трудовой функции и 
пять евро в месяц за обслуживание рабочего оборудования; 

- проводить мониторинг эффективности дистанционных работников с уче-
том требований законодательства о защите персональных данных1. 

Обязанность по обеспечению дистанционного работника необходимыми 
ресурсами и оборудованием, а также право работника на возмещениерасходов 
находит свое отражение в законодательстве Филиппин2, согласно которому 

 
1GreekLawno. 4808/2021 // [Электронный ресурс] URL: https://gr.andersenlegal.com/3d-

flip-book/new-employment-law-4808-2021/ (дата обращения: 03.11.2022). 
2Department Order No. 237-22 Revised Implementing Rules and Regulations of RA No. 

11165, Otherwise Known as The Telecommuting Act // [Электронныйресурс] URL: 
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такие расходы считаются обычными и необходимыми для работодателя. Анало-
гичные правила предусмотрены и в Испании1, согласно законодательству кото-
рого работодатель обеспечивает соответствующими ресурсами, инструментами 
и оборудованием для выполнения трудовой функции, а также оплачивает любое 
техническое обслуживание таких инструментов. В Российской Федерации ана-
логичное положение является новеллой, введенной в 2021 году. Статья 312.6 
Трудового кодекса РФ2 предусматривает обязанность работодателя обеспечить 
работников необходимым оборудованием, программно-техническими сред-
ствами и средствами защиты информации.На практике возникает ситуация, при 
которой работник использует соответствующую технику не только в рабочих, но 
и в личных целях, в связи с чем может возникнуть вопрос об обоснованности 
компенсации расходов. Помимо этого, перечень расходов, который подлежит 
возмещению строго не определен, работодатель вправе предусмотреть такой пе-
речень в локальном нормативном акте, а некоторые расходы могут в этот пере-
чень и не войти. 

Нельзя обойти стороной вопрос об условиях и охране труда дистанцион-
ных работников. В соответствии с ч. 3 ст. 3 Федерального закона от 28.12.2013 
N 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»3 специальная оценка условий 
труда не проводится в отношении условий труда надомников, дистанционных 
работников. Иначе говоря, в части условий труда дистанционных работников 
обязанность работодателя сводиться исключительно к уведомлению и разъясне-
нию правил охраны труда и безопасности на рабочем месте. Контроль и монито-
ринг в данном случае со стороны работодателя отсутствует. Как отмечает С. В. 
Осипова: «дистанционные работники фактически лишены гарантий по охране 
труда» [2, с. 36]. Верховный Суд Республики Башкортостан в 2016 году отметил, 
что на работодателя не возлагается обязанность по обучению дистанционного 
работника безопасным условиям и охране труда4, что также считается упуще-
нием, по мнению многих авторов [3].Обязанности работодателя в России при ис-
пользовании дистанционной формы занятости предусматривают лишь ознако-
мительный характер: работодатель обязан ознакомить дистанционных работни-
ков с требованиями охраны труда при работе с оборудованием и рекомендован-
ными или предоставленными работодателем средствами – об этом говорит ста-
тья 312.7 Трудового кодекса РФ. Статья 214.2 Трудового кодекса РФ предусмат-
ривает право работодателя использовать в целях контроля за безопасностью 

 
https://www.dole.gov.ph/news/department-order-no-237-22-revised-implementing-rules-and-regu-
lations-of-ra-no-11165-otherwise-known-as-the-telecommuting-act/ (дата обращения: 03.11.2022). 

1Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia // [Электронныйресурс] URL: 
https://www.boe.es/eli/es/l/2021/07/09/10/con (датаобращения: 03.11.2022).  

2 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 07.10.2022) 
// СПС Консультант-Плюс. [Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/ 
document/cons_doc_LAW_34683/ (дата обращения: 03.11.2022).  

3 Федеральный закон «О специальной оценке условий труда» от 28.12.2013 N 426-ФЗ // 
СПС Консультант-Плюс. [Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/document/ 
cons_doc_LAW_156555/ (дата обращения: 03.11.2022).  

4 Решение Верховного суда Республики Башкортостан от 16.03.2016 г. № 21-317/2016 
// Документ опубликован не был, размещен в СПС «Гарант». 
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производства работ приборы, устройства, оборудование и (или) комплексы (си-
стемы) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающих дистанционную 
видео-, аудио- или иную фиксацию процессов производства работ, обеспечивать 
хранение полученной информации. Однако, указанное право не коррелируется с 
особенностями правового регулирования дистанционного труда и наличии лишь 
уведомительной обязанности работодателя. 

В некоторых зарубежных правопорядках вопросу охраны труды уделено 
большее внимание.  

Например, в Колумбии работодатель обязан проводить медицинские 
осмотры дистанционного работника при приеме на работу, а также согласовать 
периодичность таких осмотров с дистанционном работником для мониторинга 
состояния его здоровья1. 

Законодательством Люксембурга со 2 февраля 2021 года прямо предусмот-
рено, что дистанционные работники имеют аналогичные с иными работниками 
права, льготы, социальные гарантии в сфере охраны труда, за исключением ком-
пенсации в натуральной форме в виде тренажерного зала и парковочного места2. 

Достаточно интересный инструмент для соблюдения правил об охране 
труда регламентирован в Маврикий – с разрешения дистанционного работника и 
предварительного уведомления работодателя,последний может иметь доступ к 
удаленным рабочим помещениям для установки и обслуживания любых рабочих 
инструментов и оборудования, доставки или сбора рабочих материалов, прове-
дения соответствующей оценки риска для выявления риска любого характера 
для жизни и здоровья дистанционного работника [4, p. 180].  

В Норвегии вовсе существует положения, в соответствии с которыми ра-
ботодатели должны убедиться, что условия труда дистанционного работника со-
ответствуют юридическим требованиям в отношении психосоциальной и физи-
ческой рабочей среды иных работников. Норвежская инспекция труда также 
наделена полномочиями контролировать соблюдение данного положения путем 
проверки подтверждающей документации, предоставляемой как дистанционным 
работником, так и работодателем3. 

На основании проведенного сравнительно-правового исследования нам 
представляется необходимым внести изменения в действующее правовое регу-
лирование труда дистанционных работников. Логично также ввести для рабочих 
мест, занимаемых дистанционными работниками,иной режим специальной 
оценки условий труда, который будет предусматривать ее проведение с разреше-
ния дистанционного работника и предварительного уведомления работодателя, 

 
1 Castellanos A. M. Colombia: New Remote Work Law Issued // [Электронныйресурс] 

URL: https://www.mondaq.com/contract-of-employment/1119502/new-remote-work-law-issued 
(дата обращения: 03.11.2022).  

2 LOCKTON GLOBAL COMPLIANCE. New remote working legislation around the world 
// [Электронныйресурс] URL: https://globalnews.lockton.com/new-remote-working-legislation-
around-the-world/ (датаобращения: 03.11.2022).  

3Act relating to working environment, working hours and employment protection, etc. 
(WorkingEnvironmentAct) // [Электронный ресурс] URL: https://lovdata.no/dokument/NLE/lov/ 
2005-06-17-62 (дата обращения: 03.11.2022). 
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как это предусмотрено законодательством Маврикий. В этом смысле удачным 
представляетсятакже опыт Норвегии по расширению полномочий инспекции 
труда по проверке подтверждающей документации о соблюдении норм об 
охране труда, предоставляемой как дистанционным работником, так и работода-
телем. В случаях, когда дистанционный работник выполняет трудовую функцию 
за пределами Российской Федерации, т. е. проведение специальной оценки усло-
вий труда невозможно по объективным причинам, представляется необходимым 
ввести соответствующую обязанность работодателя по уведомлению Государ-
ственной инспекции труда о наличии таких работников. 
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Научная новизна статьи заключается в авторском анализе проблем, кото-

рые возникли в процессе активного использования чатов в качестве инструмен-
тов корпоративной коммуникации. Авторами были приведены примеры регули-
рования чатов в зарубежных странах и корпорациях, описаны возможные зло-
употребления работодателей и предложены пути решения данной проблемы.  

Ключевые слова: корпоративные чаты, время труда, время отдыха, режим 
мессенджеров, локальное регулирование, правила внутреннего трудового распо-
рядка, режим труда. 

 
В эпоху цифровизации одной из злободневных проблем является отсут-

ствие нормативного регулирования корпоративных чатов, в частности отсут-
ствие регулирования количества времени, которое тратит работник для про-
смотра и анализа имеющейся там информации. Безусловно, корпоративные чаты 
– это эффективнейшее средство трудовой коммуникации и постановки задач, об-
суждения вопросов и контроля за деятельностью работников.  

В настоящее время, можно выделить несколько видов корпоративных ча-
тов, которые имеют место в трудовых коллективах. Во-первых, это «неофици-
альные» чаты сотрудников того или иного подразделения, партнёров, которые 
предназначены для оперативного решения, возникающих в процессе трудовой 
деятельности проблем и быстрого решения вопросов. Во-вторых, это «официаль-
ные» чаты, создаваемые для информирования сотрудников, документооборота, 
постановки задач. На практике, «неофициальные» чаты создаются в стандартных 
мессенджерах типа «WhatsApp», «Telegram» и др. Корпоративные чаты второго 
типа создаются на основе собственного IT-потенциала организации. 

Во время первой «дистанционки», которая была введена Указом Прези-
дента РФ от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабо-
чих дней» и последующими Указами Президента РФ от 02.04.2020 № 239 «О 
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мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния на территории Российской Федерации в связи с распространением новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19)», от 28.04.2020 № 294 «О продлении дей-
ствия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия насе-
ления на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» многие столкнулись с проблемой по-
стоянного времяпрепровождения в чате, причем работникам приходилось отве-
чать своему начальству в любое время дня и ночи, а в понятие «ненормирован-
ного рабочего дня» такая деятельность ни тогда и не сейчас не входила, она во-
обще находится вне рамок правового регулирования. Многие работодатели тре-
бовали сиюминутного ответа на их сообщение, что сильно давило на работников 
ввиду того, что психическое состояние граждан вовремя локдауна и без того 
было не стабильным.  

На наш взгляд, неурегулированность данного вопроса порождает ряд про-
блем, в том числе трудовых споров между работодателями и работниками, нару-
шает принцип обеспечения права каждого работника на справедливые условия 
труда, в том числе на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и 
гигиены, права на отдых, включая ограничение рабочего времени, предоставле-
ние ежедневного отдыха, выходных и нерабочих праздничных дней, оплачивае-
мого ежегодного отпуска и др.  

Интересными представляются положения трудового законодательства 
Италии и Франции, в данных странах работникам в нерабочее время разрешается 
отключать корпоративную почту и не отвечать на запросы работодателя [1, с. 
33]. Примером может служить опция «Почта по выходным», автоматически уда-
ляющая из ящика письма в системе почты корпорации «Daimler», если они были 
отправлены в нерабочее время [2].  

Российский законодатель предпринимал попытку узаконить права дистан-
ционных работников на отключение почты в нерабочее время при подготовке 
законопроекта № 973264-7 «О внесении изменений в Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации в части регулирования дистанционной (удаленной) работы и 
временного перевода работника на дистанционную (удаленную) работу по ини-
циативе работодателя в исключительных случаях». В данном законопроекте 
предполагалось, что работодатель может возложить обязанность на дистанцион-
ного работника отвечать на звонки, электронные письма и запросы работодателя 
в иной форме, а также срок, в течение которого работник должен на них реаги-
ровать. При этом, работник не обязан отвечать на запросы работодателя вне вре-
мени, установленного порядком взаимодействия. С.В. Шуралева отметила, что 
«законопроект провозглашал право работника на неприкосновенность времени 
отдыха, а время взаимодействия работника с работодателем в период времени 
отдыха работника должно было включаться в рабочее время» [1, с. 32].  Однако 
эти положения так и не были внесены в данный законопроект, что, на наш взгляд, 
кажется упущением законодателя.  

Развитие коммуникации и мессенджеров благоприятно влияет на передачу 
информации и формулировании, передачи задач для персонала. На фоне этого 
средства общения электронная почта постепенно уходит на второй план в силу 
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отсутствия мобильности. Мессенджеры, как правило, установлены на телефоне 
и в любой момент корпоративный чат оповещает работника о необходимости 
выполнить поставленные задачи. Мы считаем, что отсутствие законодательного 
закрепления «режима мессенджеров» на федеральном уровне в контексте рабо-
чего времени не только нарушает права работников, но и негативно сказывается 
на рабочем процессе. Рассмотрим некоторые проблемы:  

1. Сиюминутный ответ начальнику (в процессе выполнения трудовых обя-
занностей работник погружен в процесс и не может постоянно контролировать 
оповещения мессенджера).  

2. Мессенджеры должны использоваться во благо и способствовать ком-
муникации сторон, а не загружать излишней информацией. Так, в Правилах 
внутреннего трудового распорядка (далее – ПВТР) должно быть указанно коли-
чество необходимых чатов, установление конкретного периода общения без от-
влечения от иных важных обязанностей. В этом плане также стоит регламенти-
ровать момент с указанием конкретной платформы (мобильного приложения), 
используемое в работе организации. Некоторые работодатели нерационально 
распределяют информационный поток с многочисленными корпоративными ча-
тами и использованием нескольких мессенджеров, что создает трудность вос-
приятия информации работниками. При возникновении проблемы или стрессо-
вой ситуации человек может не сконцентрироваться с местом отправки необхо-
димых сведений. В том числе это затруднит понимание и новых работников, 
только устроившихся на место работы, не видящих системности в виртуальном 
общении организации. Поэтому мы считаем, что на федеральном уровне необхо-
димо закрепить примерно, что могут предусматривать нормы ПВТР для нор-
мального функционирования режима мессенджеров, так как это направит рабо-
тодателей оптимизировать эту систему внутри организации.  

3. Доступность работника в чате определяется ненормированностью рабо-
чего времени и сверхурочной работой. В соответствии со ст. 106 Трудового ко-
декса Российской Федерации (далее - ТК РФ) во время отдыха работник свобо-
ден от выполнения обязанностей и может использовать его по своему усмотре-
нию. Возникает вопрос, связанный с общением в чатах во время отдыха на тему 
выполнению рабочих обязанностей и «горящих дедлайнов», что вызывает воз-
растание эмоционального напряжения ввиду постоянной загруженности трудо-
вой жизнью. Последнее влечет ярко выраженное нежелание работника вновь 
приступить к трудовой деятельности из-за отсутствия «инфодетокса» во время 
отдыха.  

4. Мобильность мессенджеров может вызывать эмоционально окрашен-
ную и слабо контролируемую психическую реакцию, проявляющуюся в выраже-
нии негативных эмоций на требования работодателя. Судебная практика содер-
жит достаточно много примеров о привлечении к дисциплинарной ответствен-
ности работодателями работников за оскорбление или нелицеприятные выраже-
ния в мессенджере.  

5. Многозадачность использования мессенджеров при выполнении трудо-
вых обязанностей в реальном времени отражается на эффективности и концен-
трации внимания сотрудника. Просмотр одного сообщения и размышления о 
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поставленной задаче превышает истинную стоимость и важность использования 
мессенджера. Так, в одном исследовании Глория Марк обнаружила, что работ-
ники в среднем тратят только 3 минуты на любую заданную задачу, затем отвле-
каются примерно на 2 минуты на какой-то цифровой девайс [3]. Отсутствие дол-
гого непрерывного периода работы также сказывается на отвлечении внимания, 
чем больше работник отвлекается на мессенджер, тем меньше его эффективность 
на рабочем месте. 

Мессенджеры должны использоваться во благо. При этом если это ведет к 
ухудшению эффективности на рабочем месте, то оно не должно негативно ска-
зываться на правах работника или времени отдыха. Поэтому мы считаем важ-
ным, закрепления «режима мессенджера» на федеральном уровне в целях реали-
зации и защиты прав и свобод работников. 

Также необходимо отметить гарантию обеспечения сотрудников необхо-
димыми средствами для использования мессенджеров при выполнении трудо-
вых обязанностей. Эта обязанность работодателя закреплена в ч. 2 ст. 22 ТК РФ. 
При этом, если работодатель обязывает работника использовать определенное 
программное обеспечение или приложение-мессенджер, а последний отказыва-
ется устанавливать его на личный телефон, то работодатель должен предоста-
вить средство для реализации поставленной задачи (например, выдать корпора-
тивную сим-карту, мобильный телефон с установленным приложением). Следо-
вательно, если использование мессенджера необходимо при выполнении трудо-
вых обязанностей, то в первую очередь требуется добровольное согласие на ис-
пользование личного телефона в этих целях, либо же гарантии предоставления 
рабочего телефона организацией с установленным приложением. Аналогично 
применяется вышеуказанная норма при отсутствии у работника телефона, при-
способленного к использованию приложений (например, кнопочные телефоны). 

Определенный вопрос возникает при использовании некоторых функцио-
нальных новшеств приложений-мессенджеров. Например, это использование 
GIF, аудиосообщений, режима исчезающих сообщений и т.д. Насколько важно 
регламентировать уместность их применение в корпоративном чате. Мы видим 
в этом определенную проблему. Так как аудиосообщения с одной стороны поз-
воляют передать смысловую нагрузку и более подробно объяснить особенности 
выполнения поставленной задачи, при этом негативно сказываются при общей 
занятости работника, длительности сообщения. На наш взгляд, уместнее было 
бы звонить работнику и по существу объяснить поставленную ему задачу. Ранее 
мы упомянули о мессенджерах во благо, в этом контексте и функциональные оп-
ции должны соответствовать критерию целесообразности в корпоративном чате, 
не умаляя прав работников и не причиняя ущерб рабочему времени. 

Ещё одной проблемой является использование чатов государственными 
организациями и не только. Так как мессенджеры, в которых общаются работ-
ники, как правило, установлены на личный смартфон, то возникает вопрос – кто 
будет отвечать за утечку служебной информации в случае утраты телефона? От-
ветить на данный вопрос довольно сложно, ведь вопросы использования чатов 
никак не урегулированы. У работодателя не будет правовых оснований привлечь 
потерявшего телефон сотрудника к ответственности, так как нормативного акта, 
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обязывающего сотрудника отвечать за сохранность информации, которую ему 
прислал начальник в «WhatsApp». На наш взгляд, негосударственным юридиче-
ским лицам, которые боятся утери корпоративной тайны необходимо детально 
регламентировать эти вопросы в ПВТР, ознакомившись с которыми сотрудник 
ставит подпись, обязываюсь их соблюдать. Государственным организациям 
необходимо не допускать распространение служебной информации в обычные 
интернет-девайсах, лучше всего пользоваться защищённой электронной почтой 
или же создавать свои защищённые девайсы.  

Мы считаем, что можно вообще разработать отдельный локальный норма-
тивный акт, например, «Положение об информационном взаимодействии в кор-
поративных чатах» и др. В данном локальном акте необходимо отразить вопросы 
этик общения, дабы организацию от дальнейших исков за оскорбления сотруд-
ников чате, а такие примеры уже есть, определение «корпоративного чата» как 
делового инструмента, с помощью которого сотрудники будут получать кон-
кретные задания, отчитываться в установленной форме об их выполнении, зна-
комится с актуальной информацией. Необходимо также прописать эти нюансы в 
трудовом договоре, дабы сотрудник знал, что во время рабочего времени должен 
пользоваться корпоративным чатом для информационного взаимодействия. Од-
нако вспоминая ранее обозначенную нами проблему времяпрепровождения в 
чате, стоит четко оговаривать тот факт, что сотрудник должен активно взаимо-
действовать в чате только в период рабочего времени, который установлен 
ПВТР, в свободное от работы время он не обязан анализировать рабочую инфор-
мацию и отвечать на сообщения коллег, в противном случае, это нарушает важ-
нейшее конституционное право гражданина -  право на отдых. 

Конечно, стоит учитывать специфику выполняемой работы и установлен-
ный в трудовом договоре режим рабочего времени. Если у работника установлен 
ненормированный рабочий день, то соответственно при привлечении его к вы-
полнения трудовых обязанностей вне продолжительности установленного рабо-
чего времени, вопросы общения в чате будут регулироваться иначе и при выпол-
нении им трудовых функций можно будет общаться с ним и требовать от него 
активного взаимодействия, безусловно, без отвлечения от выполнения первооче-
редной производственной деятельности. Тоже самое касается сверхурочной ра-
боты.  В любом случае, во время отдыха, требовать от сотрудника отвечать на 
любой диджитал-зов работодателя и быть онлайн постоянно – незаконно и не-
обоснованно. 

Резюмируя приведенные нами аргументы, требуется ещё раз подтвердить 
важность и роль нормативного регулирования режима «мессенджеров». С разви-
тием общества, коммуникации и появления новых тенденций от законодатель-
ства требуется решительных изменений в урегулировании различных вопросов 
с точки зрения права. Использование средств связи, сети «Интернет» и мессен-
джеров должно благоприятно сказываться на развитии трудовых отношений и 
работе организаций, не нарушая и ограничивая права и свободы человека.  

Подводя итоги сказанному, можно сделать вывод о том, что проблема корпо-
ративных чатов является одной из актуальнейших вопросов трудового права, тре-
бующих детального внимания научного сообщества и законодателя. Мы считаем, 
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что законодателю нужно вновь попытаться урегулировать вопросы общения в чате, 
усовершенствовав положения законопроекта № 973264-7, учитывая современные 
реалии и те особенности, которые внесла в нашу жизнь пандемия.  
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Актуальной задачей отечественного права в новейшее время является фор-

мирование абсолютно новых и соответствующих периоду взглядов концепций 
идоктрин. Целью работы является научно-правовой анализ проблемы признания 
и реализации общепризнанных принципов и норм международного права в ад-
министративном праве Российской Федерации. При анализе использовались 
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системно-правовой и функционально-правовой методы. С помощью этих мето-
дов был выявлен двойственный характер конституционных положений, относя-
щихся к нормам и принципам международного права. Однако углубленное изу-
чение позволяет сделать вывод о непосредственном наличии и реальном приме-
нении общепризнанных норм и принципов международного права. 

Ключевые слова: общепризнанные принципы, нормы международного 
права, административное право, источники права, принципы права.  

 
Вопрос об источниках административного права является актуальным как 

для ученых, так и для практикующих юристов. Это обусловлено безусловной 
связью источника непосредственно с нормой права.Историческое развитие права 
показывает, что нормам свойственно трансформироваться в зависимости от раз-
личных обстоятельств, оказывающих значительное влияние на правовую си-
стему в тот или иной период. 

Говоря о понятийном аппарате, стоит определить что такое источники и 
принципы права. Так, источник права – это способ выражения закрепленных пра-
вовых норм в системе права, а принципы права- это выражение содержания 
права в положениях общего характера, устанавливаемых в системе способов тол-
кования норм. 

Однако понятие «общепризнанные принципы права» в отечественной 
науке не определено. Е. Петров считает: «...термин общепризнанные примени-
тельно к принципам и нормам международного права и международным догово-
рам РФ означает признание их обязательности для России не другими государ-
ствами (пусть даже большинством), а нашим обществом в лице представитель-
ных законодательных (и в отдельных случаях – исполнительных)органов госу-
дарства» [1, c. 13]. Подобная формулировка вызывает дискуссию, связанную с 
доктринальным и нормативно-правовым подходами к пониманию данного поня-
тия в системе законодательства Российской Федерации. 

Так, в ст. 15 Конституции Российской Федерации в редакции от 01.07.2020 
содержится положении о том, что Конституция Российской Федерации имеет 
высшую юридическую силу и прямое действие на всей территории России. За-
коны и иные правовые акты не должны противоречить Основному закону 
страны. Вместе с тем, учитывая особый характер главы1 - как основу конститу-
ционного Российской Федерации, в которую включена указанная конституцион-
ная норма, следует толковать ст. 15 во взаимосвязи с другими поправками, а 
именно: ст. 79 и 125 Конституции Российской Федерации.  

В отмеченных нормах Конституции Российской Федерации говорится, что 
передача международным органам и организациям отдельных государственных 
полномочий в целях обеспечения участия России в этих организациях не означает, 
что Российская Федерация слепо подчиняется их решениям. Если принимаются ре-
шения межгосударственных органов,затрагивающие основы публичного порядка 
(основы конституционного строя и систему основных прав, свобод и обязанностей 
человека и гражданина), которые противоречат отечественному праву, то они не 
подлежат исполнению в Российской Федерации.  
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Названные нормы ставят вопрос о допустимых пределах использования 
общепризнанных норм и принципов международного права в системе законода-
тельства российского административного права.  

В то же время, нормы международного права и положения международных 
договоров Российской Федерации с другими странами активно используются и 
применяются органами публичной власти. 

Так, в частности, органы МВД России обеспечивают выполнение между-
народных обязательств Российской Федерации в пределах своей компетенции: 
осуществляют розыск лиц, подвергающихся уголовному преследованию на ос-
новании запросов об оказании правовой помощи; задержание, конвоирование, 
арест таких лиц; обеспечивают исполнение судебных актов и поручений ино-
странных судов в рамках двусторонних запросов и т.д. 

Нормы международного права действуют непосредственно в рамках рос-
сийской правовой системы, не изменяют своего происхождения в рамках между-
народного права, а отсылка к ним повышает авторитет решений органов испол-
нительной власти [2, с. 64]. 

Вместе с тем, с учетом конституционных поправок 2020 года об ограниче-
нии применения общепризнанных норм и принципов международного права в 
их неконституционном истолковании предлагается более подробно урегулиро-
вать в законодательстве процедуру, при которой у органов исполнительной вла-
сти возникает обязанность обратиться, например, к суду или к Минюсту России 
с запросом о толковании норм, вызывающих определенные затруднения в их 
правоприменении.  

Данные положенияимеют определённую двойственность, поскольку, с од-
ной стороны, нормы и принципы международного права являются источником 
права и обязательны для исполнения на территории Российской Федерации, с 
другой стороны, обращаясь к ст. 79 Конституции Российской Федерации, нормы 
и принципы, противоречащие Конституции, не подлежат применению.  

Переходя к вопросу о реальном применении норм и принципов междуна-
родного права, подчеркну, что Российская Федерация является активным участ-
ником международных отношений, что накладывает определенные обязатель-
ства по ратификации и исполнению международных договоров.  

Так, являясь членом Евразийского экономического союза, Россия ратифи-
цировала «Договор о Евразийском экономическом союзе», который, в частности, 
регулирует и административную составляющую. Ст. 68 декларирует что адми-
нистративное сотрудничество осуществляется между государствами-членами 
как в целом по секторам услуг, так и в отношении конкретных участников рынка. 
В процессе административного сотрудничества создается механизм предупре-
ждения нарушения поставщиками услуг прав и законных интересов потребите-
лей, добросовестных субъектов рынка, а также общественных (государственных) 
интересов. 

Более того, анализируя национальное законодательство, можно обнару-
жить вКодеке об административных правонарушениях прямо закрепленныйоб-
щепризнанный принцип международного права в ст. 1.6 – принцип законности, 
который имеет основополагающее значение при разрешении дела, связанного с 
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привлечением лица к административной ответственности, поскольку именно за-
конность юридических действий говорит о приверженности установленным 
принципам права. 

Помимо приведённого примера, общепризнанные принципы и междуна-
родные нормы находят своё отражение и в региональном законодательстве. 
Например, в Кодексе об административной ответственности мы находим прин-
цип гуманизма, который является неотъемлемой частью системы международ-
ного права и закреплен во Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 
1948 года. 

Отмеченное заставляет полагать о признании принципов и норм междуна-
родного права, но подобное признание в правовой системе появляется только по-
сле тщательного анализа «новой» нормы на соответствие Конституции Россий-
ской Федерации, которая, вопреки ч. 4 ст. 15 занимает наивысшую позицию в 
иерархической лестнице отечественного законодательства. 

Подводя итог, подчеркну особую роль Конституционного Суда Россий-
ской Федерации, как органа, осуществлявшего конституционный контроль, и 
призванного разрешать вопросы о соответствие тех или иных нормативно-пра-
вовых актов Конституции Российской Федерации. В действительности, именно 
Конституционный Суд определяет, будет ли та или иная норма международного 
права, тот или иной общепризнанный принцип включен в российскую правовую 
систему посредством не только ратификации договора Государственной Думой, 
как это предписывает Федеральный закон «О международных договорах Россий-
ской Федерации», но и глубокого доктринального и нормативно-правового ана-
лиза «будущей» нормы права. 

Таким образом, безусловно, общепризнанные принципы и нормы между-
народного права являются источником административного права, это подтвер-
ждается как федеральным законодательством, так и региональным.К тому 
же,сам по себе факт применение подобных норм оценивается как открытость и 
цивилизованность правовой системы добропорядочного члена международных 
отношений. 
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Принимается для целей налогообложения свободно определённая сторо-
нами цена доли в праве собственности на продаваемый объект? Обновлённое ре-
гулирование обязывает исходить при определении доходов для целей налогооб-
ложения из цены сделки, в том числе при установлении разных цен при продаже 
равных по размеру долей. И только при непредставлении декларации в срок 
налоговый орган в отсутствие информации о цене сделки определяет доход про-
порционально проданной доле в праве, учитывая недопустимость снижения 
цены в налоговых целях более чем на 30% от кадастровой стоимости. При этом 
ст. 214.10 НК РФ не даёт оснований самостоятельному применению налоговым 
органом вычета при определении налоговой базы в  отсутствие волеизъявления 
налогоплательщика. 

Ключевые слова: НДФЛ;продажа недвижимости; долевая собственность; 
214.10 НК РФ; налоговая декларация; свобода договора; имущественный нало-
говый вычет; камеральная налоговая проверка. 

 
Вступая в экономические отношения, лица реализуют свои экономические 

интересы, проявляющиеся в гражданских правоотношениях ивлекущиесоответ-
ствующие налоговые последствия. 

В силу свободы договора (п. 4 ст. 421 ГК РФ1) стороны сделки вправе са-
мостоятельно определять условия её совершения, например, настаивая на спра-
ведливой, по их мнению, цене доли в праве собственности на общее имущество 
независимо [1] от размера их долей в праве собственности. Налогоплательщики 
влияют на определение налоговой базы по налогу на доходы физических лиц, 
устанавливая конкретную цену продаваемой доли в праве собственности. При-
чём налогоплательщики формируют цену этой доли в праве, в том числеучиты-
вая налоговые последствия продажи, включая возможностьполученияв 

 
1Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // 

Российская газета. № 238-239. 08.12.1994. (ред. от 25.02.2022) [Электронный ресурс]. Доступ 
изсправ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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дальнейшем соответствующего имущественного налогового вычета (пп. 1 п. 1 
ст. 220 НК РФ1) в определённом размере. 

Формальные предпосылки для признания в налоговых целях за участни-
ками гражданского оборота свободы в определении цены продажи имущества 
создаёт отсутствие специальных налоговых правил, связанных с определением 
размера налогового вычета в случае установления разных цен на равные доли в 
праве при продаже объекта, находящегося в общей долевой собственности. 

В этом отношении заслуживают внимания положения статьи 214.10 НК 
РФ,пунктом 4 которой предусмотрены особые правила: сумма полученного до-
хода от продажи недвижимости в долевой собственности определяется налого-
вым органом для целей налогообложения пропорционально доле каждого нало-
гоплательщика в праве собственности на это имущество.Возникаетвопрос о том, 
распространяется ли это правило на все случаи получения дохода от продажи 
имущества в долевой собственности и должны ли налогоплательщики опреде-
лять налогооблагаемый доход пропорционально доле в правенезависимо от уста-
новления договором различных цен на разные по размеру доли? 

Несмотря наопределение в абз. 3 п. 6 ст. 214.10 НК РФ налоговых послед-
ствий применительно к доле в праве собственности в случае дарения2, примени-
тельно к продаже имущества ст. 214.10 НК РФ законодатель прямо не регламенти-
рует ситуацию самостоятельной (отдельно от сособственников) продажи доли в 
праве собственности на объект, ограничиваясь определениемналоговых послед-
ствий продажи объекта долевой собственности целиком. В то же время ст. 214.10 
НК РФ не содержит и указаний по определению налоговым органом в отсутствие 
налоговой декларации дохода от самостоятельнойпродажи доли в праве. При этом 
полученный (хотя бы и не продекларированный) доходи в этом случае, очевидно, 
должен облагаться налогом в силу ст. 209 НК РФ. 

Из формального сопоставления абз. 1 п. 3 ст. 214.10 НК РФ с п. 4 ст. 214.10 
НК РФ следует, что налоговый орган определяет доход от продажи объекта до-
левой собственности пропорционально размеру долей в праве каждого сособ-
ственника исключительно в тех случаях, когда доход не продекларирован нало-
гоплательщиком в установленные сроки.При этом в отсутствие информации о 
цене сделки налоговый орган (в силу абз. 6 п. 3 ст. 214.10 НК РФ) определяет 
параметры налогообложения, исходя из кадастровой стоимости объекта с учётом 
понижающего коэффициента 0,7. Это в полной мере согласуется с положением 
п. 2 ст. 214.10 НК РФ, ранее содержавшемся в п. 5 ст. 217.1 НК РФ (в редакции, 
действовавшей с 01.01.2016 по 01.01.2020), о том, что доходы физического лица 
от продажи объекта недвижимости признаются равными не менее 70% кадастро-
вой стоимости продаваемого объекта. 

 
1Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ // 

Парламентская газета. № 151-152. 10.08.2000. (ред. от 14.07.2022, с изм. от 11.10.2022) [Элек-
тронный ресурс]. Доступ изсправ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2В контексте соответствующего положенияс учётом определения дохода от получения 
в порядке дарения «доли в объекте недвижимого имущества»как «доли кадастровой стоимо-
сти этого объекта» представляется, что речь идёт не о доле в имуществе, а о доле в праве соб-
ственности. 
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Следовательно, цена доли в праве собственности для целей исчисления 
налоговой базы по НДФЛ в отсутствие налоговой декларации должна прини-
маться налоговым органом равной соответствующей доле кадастровой стоимо-
сти объекта. 1 

В правоприменительной практике кадастровая стоимость отчуждаемой 
доли в праве собственности исчисляется пропорционально доле в праве с после-
дующим умножением на понижающий коэффициент 0,7.2 Для получения боль-
шего размера налогового вычета налогоплательщики используют право на пере-
смотр кадастровой стоимости объекта.3 

Не вызывает сомнений и то, что положения ст. 214.10 НК РФ могут вос-
приниматься в качестве инструмента противодействия уклонению от уплаты 
налога в том смысле, что эти положения позволяют налоговым органам в случае 
непредставления декларации налогоплательщиком обеспечить самостоятельное 
исчисление суммы налога для изъятия в бюджетную систему РФ. В то же время 
не усматривается оснований для интерпретации положений п. 4 ст. 214.10 НК РФ 
в качестве направленных на противодействие злоупотреблениям, связанным с 
манипуляциями размером соответствующегоналогового вычета. И в условиях 
действующего налогового регулирования для целей налогообложения 

 
1Иное предположение, например, о том, что отсутствие в ст. 214.10 НК РФ указания на 

определение налоговым органом при непредставлении налогоплательщиком налоговой декла-
рации дохода, полученного от самостоятельной продажи доли в праве, – это квалифицирован-
ное умолчание (не пробел), противоречило бы отстаиваемой Конституционным Судом РФ 
правовой позиции, в силу которой налогоплательщик при продаже доли в праве на недвижи-
мость может претендовать на соответствующий имущественный налоговый вычет (Постанов-
ление Конституционного Суда РФ от 13.03.2008 № 5-П «По делу о проверке конституционно-
сти отдельных положений подпунктов 1 и 2 пункта 1 статьи 220 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации в связи с жалобами граждан С.И. Аникина, Н.В. Ивановой, А.В. Козлова, В.П. 
Козлова и Т.Н. Козловой» // Вестник Конституционного Суда РФ. № 3. 2008 [Электронный 
ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»). 

2Решение Ливенского районного суда от 02.11.2018 по делу № 2А-1-1093/2018. // Су-
дебные и нормативные акты РФ [Электронный ресурс]. URL:http://sudact.ru/regular/doc/ 
E8UVsU6qyoWY/ (дата обращения: 14.12.2020); Решение Ливенского районного суда от 
02.11.2018 по делу № 2А-1-1095/2018 // Судебные и нормативные акты РФ [Электронный ре-
сурс].URL:http://sudact.ru/regular/doc/ 2X7MtthwGjWC / (дата обращения: 14.12.2020); Реше-
ние Почепского районного суда от 25.06.2019 по делу № 2-255/2019 // Судебные и норматив-
ные акты РФ [Электронный ресурс].URL:http://sudact.ru/regular/doc/BIgarRBM5ONh/ (дата об-
ращения: 14.12.2020); Решение Дзержинского районного суда г. Ярославля от 27.05.2019 по 
делу № 2А-1773/2019 // Судебные и нормативные акты РФ [Электронный ресурс]. 
URL:http://sudact.ru/regular/doc/nm4pFgz3uxom/ (дата обращения: 14.12.2020). 

3Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2015 № 28 
«О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел об оспаривании резуль-
татов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости» // Российская газета. № 
150. 10.07.2015[Электронный ресурс]. Доступ изсправ.-правовой системы «Консультант-
Плюс»;Решение Саратовского областного суда от 26.11.2018 по делу № 3А-531/2018 // Судеб-
ные и нормативные акты РФ [Электронный ресурс]. URL:http://sudact.ru/regular/ 
doc/CbNC6m6ErZdd/ (дата обращения: 14.12.2020); Решение Саратовского областного суда от 
26.11.2018 по делу № 3А-532/2018 // Судебные и нормативные акты РФ [Электронный ре-
сурс].URL:http://sudact.ru/regular/doc/ fUQK9xntEumX / (дата обращения: 14.12.2020). 
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необходимо признать, что налогоплательщик формально свободен в определе-
нии цены продаваемого имущества, и именно эта цена составит сумму его нало-
гооблагаемого дохода при двух условиях: налогоплательщик представит налого-
вую декларацию в срок (1), и установленная им цена будет не менее 70% кадаст-
ровой стоимости (2). 

Среди прочего положения абз. 3 п. 3 ст. 214.10 НК РФ раскрывают меха-
низм исчислениясоответствующей налоговой базы, однако не содержат явных 
указаний на то, должны линалоговым органом самостоятельно применяться вы-
четы, если налогоплательщиком не представлена налоговая декларация [2]. 

В этом отношении не усматривается оснований для применения налого-
вым органом имущественного налогового вычета самостоятельно, т.к. такое при-
менение в условиях действующего регулирования является правом налогопла-
тельщика (п. 1 ст. 220 НК РФ) и носит заявительный характер (соответствующий 
вычет заявляется на основании налоговой декларации по НДФЛ либо указанного 
в п. 2 ст. 221.1 НК РФ заявления).  

Тем не менее абз. 1 п. 3 ст. 214.10 НК РФ предусматривает в отсутствие 
декларации налогоплательщика проведение камеральной налоговой проверки в 
соответствии с абз. 1 п. 1.2 ст. 88 НК РФ. При этом в абз. 2 и 3 п. 1.2 ст. 88 НК 
РФ определены её особенности: сроки начала, а также обязанность налогового 
органа (в силу публичного характера его полномочий) требовать у налогопла-
тельщика пояснений. Последнее свидетельствует о возможности налогоплатель-
щика, пусть и не представившего налоговую декларацию в срок, узнать о прове-
дении в отношении него камеральной налоговой проверки и реализовать свои 
права, включая право на налоговый вычет.Кроме того, законодатель не причис-
ляет непредставившего в срок налоговую декларацию налогоплательщика к не-
добросовестным и не отказывает ему в гарантиях защиты прав: абз. 4 п. 1.2 ст. 
88 НК РФ регламентирует налоговые последствия в случае представления нало-
гоплательщиком налоговой декларации до окончания специальной камеральной 
налоговой проверки (начинается новая камеральная проверка). При этом налого-
плательщик может быть привлечен к ответственности за непредставление в срок 
налоговой декларации. 

Таким образом, с учётом абз. 3 и 4 п. 1.2 ст. 88 НК РФ налоговый орган 
должен потребовать от налогоплательщика пояснений в рамках начатой в отсут-
ствие налоговой декларации камеральной налоговой проверки, и налогоплатель-
щик вправе(независимо от наличия требования налогового органа о пояснениях) 
представить налоговую декларацию после истечения срока. Представляется, что 
налогоплательщик на этом этапе сохраняет право на применение имуществен-
ного налогового вычета. 

Таким образом, по общему правилу, налоговый закон ориентирован на сво-
бодно определяемую сторонами цену сделки по продаже имущества. Вто же 
время налогоплательщик (как и налоговый орган) должен определять налогооб-
лагаемый доход от продажи имущества, учитывая, что минимальный размер 
этого дохода должен соответствовать 70% кадастровой стоимости при продаже 
объекта целиком и пропорциональной доле от 70% кадастровой стоимости объ-
екта при продаже доли в праве на такой объект. 
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Кроме того, налогоплательщики вольныустановить разные цены при про-
даже равных долей в праве, причём дисбаланс в этой части может сохраняться и 
в отношении налоговых последствий при представлении налоговых деклараций 
в срок(если в цене учтён размер минимального налогооблагаемого дохода). Если 
налогоплательщик определяет цену своей доли в праве больше, чем цену другой 
равной по размеру доли в праведругого налогоплательщика, то налогооблагае-
мый доход от продажи этих долей в праве будет соразмерен установленным це-
нам, когда они представили декларации в срок, и при этом цены обеих долей в 
праве больше соответствующей пропорциональной доли от 70% кадастровой 
стоимости объекта. В случае же непредставления деклараций в срок налогообла-
гаемые доходы этих налогоплательщиков будут равными, т. к. будут опреде-
ляться налоговым органом на основании абз. 1 п. 3 ст. 214.10 НК РФ и п. 4 ст. 
214.10 НК РФ. 
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В данной статье раскрываются складывающиеся в судебной практике тен-

денции по вопросу определения очередности погашения требований налоговых 
органов, возникших вследствие восстановления налога на добавленную 
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стоимость. В последнее время налоговые органы все чаще стали обращаться в 
арбитражные суды с целью получения выплат по восстановленному НДС, од-
нако при разрешении спора возникает ряд вопросов, в частности, о природе вос-
становленного налога на добавленную стоимость – это является «реестровым», 
текущим требованием или это расходы на обеспечение сохранности предмета за-
лога? 

Ключевые слова: восстановление НДС, банкротство, реализация имуще-
ства, очередность уплаты, налоговые органы, разрешение разногласий, судебная 
практика, кредиторы. 

 
На сегодняшний день многие вопросы налогообложения в процедуре банк-

ротства по-прежнему остаются открытыми ввиду постоянно возникающих спо-
ров между различными участниками банкротства, права которых в этом случае 
затрагиваются – кредиторами, конкурсными управляющими должников и непо-
средственно налоговыми органами. Однако благодаря разрешениям подобных 
разногласий в судебной практике разрабатываются новые правовые позиции по 
отдельным аспектам налогообложения, в частности, по вопросу порядка уплаты 
восстановленного налога на добавленную стоимость (далее – НДС) при реализа-
ции имущества должника 

В силу пп. 2 п. 3 ст. 170 Налогового кодекса Российской Федерации1 (далее 
– НК РФ) сумма НДС, принятая к вычету налогоплательщиком, подлежит вос-
становлению в случае осуществления операций, указанных, в частности, в пп. 15 
п. 2 ст. 146 НК РФ2 – по реализации товаров (работ, услуг) и (или) имуществен-
ных прав должников, признанных в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации несостоятельными (банкротами). 

В связи с возникшими спорными вопросами, Федеральным законом от 
15.10.2020 N 320-ФЗ3 в пп. 15 п. 2 ст. 146 НК РФ были внесены важные измене-
ния – перечень операций, не признающихся объектами налогообложения, был 
конкретизирован, тем самым, в их состав вошли операции по реализации товаров 
(работ, услуг), изготовленных и (или) приобретенных (выполненных, оказанных) 
в процессе осуществления хозяйственной деятельности после признания долж-
ников в соответствии с законодательством Российской Федерации несостоятель-
ными (банкротами). 

Как указывалось ранее, постоянно возникающие разногласия между нало-
говыми органами, конкурсными управляющими должников и их кредиторами 
привели к формированию новых подходов в судебной практике по вопросу оче-
редности уплаты восстановленного НДС.  

 
1Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) / Федеральный закон от 

31.07.1998 № 146-ФЗ // Собраниезаконодательства РФ.  1998  Ст. 3824. 
2Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) / Федеральный закон от 

31.07.1998 № 146-ФЗ // Собрание законодательства РФ.  1998  Ст. 3824. 
3Федеральный закон от 15.10.2020 № 320-ФЗ «О внесении изменений в статью 146 ча-

сти второй Налогового кодекса Российской Федерации и статью 2 Федерального закона «О 
внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» // Собрание 
законодательства РФ.  2020  Ст. 6507 
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Во-первых, в случае выбора между признанием требования по восста-
новленному НДС текущим или «зареестровым», суды все чаще придержива-
ются первого варианта, в первую очередь, Верховный суд Российской Феде-
рации1. 

В рамках дела о банкротстве ООО «Севстройинвест» рассматривалось за-
явление одного из кредиторов о разрешении разногласий между ним и конкурс-
ным управляющим по вопросу порядка и очередности уплаты НДС с продажи на 
торгах имущества должника. 

Арбитражный суд города Москвы2 определил, что требования налого-
вого органа об уплате НДС от реализации имущества должника должно быть 
удовлетворено за счет денежных средств, оставшихся после удовлетворения 
требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов долж-
ника, то есть фактически признал за ним режим «зареестрового». В обосно-
вание своего решения суд указал, что такая очередность обеспечит баланс 
интересов всех кредиторов, иначе восстановление НДС будет иметь приори-
тетное отношение и затруднит погашение имеющегося реестра требований 
кредиторов, что противоречит общим началам законодательства о банкрот-
стве.  

Однако, суд апелляционной инстанции3 не согласился с такими выводами, 
указав на неверное применение судом первой инстанции норм материального 
права, выразившихся в субординации текущих требований по уплате налоговых 
платежей, что, в свою очередь, не предусмотрено ни Законом о банкротстве, ни 
разъяснениями Верховного суда РФ4, и определил удовлетворение таких требо-
ваний в режиме пятой очереди текущих платежей. 

Девятый арбитражный апелляционный суд разъяснил, что для субордина-
ции требований кредитора необходимо установить его аффилированность по от-
ношении к должнику, а также доказать, что само требование является 

 
1Определение Верховного Суда РФ от 21.01.2019 № 306-ЭС18-18388 по делу № А55-

5737/2016, Определение Верховного Суда РФ от 09.06.2022 N 307-ЭС17-5078(12) по делу № 
А05-3604/2014, Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 12.09.2022 
N Ф08-8602/2022 по делу № А53-20723/2019 // Доступ из инф.-справ. системы СПС «Консуль-
тант-Плюс» 

2Определение Арбитражного суда города Москвы от 19.02.2021 по делу № А40-
157934/16-103-185 «Б» // «Картотека арбитражный дел» [Электронный ресурс]. URL: 
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/5cd4592d-d2bd-43f4-a703 bcd8cbf7cc17/ee704406-c23d-4a70-
a089-cd67f4fd5837/A40-157934 2016_20210219_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True 
(датаобращения 03.11.2022). 

3Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда № 09АП-17393/2021 от 
26.04.2021 по делу № А40-157934/16 // «Решения арбитражных судов» [Электронный ресурс]. 
URL: https://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/5cd4592d-d2bd-43f4-a703-bcd8cbf7cc17/ b7060b1c-2445-
4890-a1c5-5d9566db5f0d/А40-157934-2016__20210426.pdf?isAddStamp=True  (дата обращения 
03.11.2022). 

4 Обзор судебной практики разрешения споров, связанных с установлением в процеду-
рах банкротства требований контролирующих должника и аффилированных с ним лиц, утвер-
жденный Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 29.01.2020 //Официальный 
сайтВерховного Суда РФ [Электронный ресурс]. URL: https://vsrf.ru/ 
documents/thematics/28682/ (дата обращения 02.11.2022). 
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компенсационным. Данные обстоятельства не были установлены, в связи с чем, 
очевидно, основания для применения «зареестрового» режима отсутствуют. 
Кроме того, как указал суд, ранее принятые к вычету суммы НДС подлежат 
восстановлению банкротом в том налоговом периоде, в котором товары начали 
использоваться для операций по их реализации, то есть в период после приня-
тия заявления о признании несостоятельным (банкротом) – следовательно, вос-
становленный НДС относится к текущим платежам. С такими выводами суда 
апелляционной инстанции согласился как Арбитражный суд Московского 
округа1, так и Верховный суд РФ2. 

Таким образом, судебная практика сформировалась в пользу признания 
восстановленного НДС текущим платежом, однако в последнее время возникла 
еще одна тенденция – погашение налоговых обязательств, связанных с предме-
том залога (земельный налог, налог на имущество, восстановленный НДС), в 
порядке п. 6 ст. 138 Закона о банкротстве, то есть в первоочередном порядке 
как расходы на обеспечение сохранности предмета залога3. 

Иная позиция была изложена Судебной коллегией по экономическим спо-
рам Верховного суда РФ в Определении от 08.04.2021 №305-ЭС20-202874. Суд 
указал, что решение вопроса о судьбе предмета залога в существенном объеме 
находится во власти залогового кредитора, который может эффективно влиять 
на скорость реализации залогового имущества, что, в свою очередь, может спо-
собствовать избежанию накопления текущих обязательств перед налоговыми 
органами. Исходя из этого, при применении к данным требованиям режима, 
предусмотренного п. 6 ст. 138 Закона о банкротстве, а именно расходов на обес-
печение сохранности предмета залога, значительных изменений в обеспечи-
тельной функции залога не происходит. Противоположный подход, сформиро-
ванный судебной практикой, приводит к нарушению имущественных прав 

 
1Постановления Арбитражного суда Московского округа от 27.09.2021 по делу № А40-

157934/2016 // «Решения арбитражных судов» [Электронный ресурс]. URL: https:// 
ras.arbitr.ru/Document/Pdf/5cd4592d-d2bd-43f4-a703-bcd8cbf7cc17/4851b98c-6203-463d-ba04-
d053ce2ed280/А40-157934 2016__20210927.pdf?isAddStamp=True (дата обращения 
03.11.2022). 

2Определение Верховного суда Российской Федерации № 305-ЭС20-21870 (5, 6) от 
06.12.2021 // «Картотека арбитражный дел» [Электронный ресурс].URL: https://kad.arbitr.ru/ 
Document/Pdf/5cd4592d-d2bd-43f4-a703-bcd8cbf7cc17/5f0385d4-de11-4afd-ba44-
3719d689cbb9/A40-157934-2016_20211206_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True (дата обращения 
03.11.2022). 

3 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 08.04.2021 № 305-ЭС20-20287 по делу № А40-48943/2015, Определение 
Верховного Суда РФ от 25.07.2022 № 306-ЭС22-11564 по делу № А12-38833/2018, Постанов-
ление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 12.09.2022 № Ф08-8602/2022 по делу 
№ А53-20723/2019 // [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 

4 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 09.04.2021 № 305-ЭС20-20287 по делу № А40-48943/2015 //»Картотека ар-
битражный дел» [Электронный ресурс].URL: https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/bc0af0f2-17fe-
4fdd-b968-060b124fcb2d/2e3116cf-7f19-4ad1-afbf-bfbf831af175/A40-48943-
2015_20210409_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True (дата обращения 03.11.2022). 
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незалоговых кредиторов, поскольку в случае признания подобных требований 
в качестве текущих погашение будет происходить за счет иного имущества 
должника, из стоимости которого такие кредиторы могли получить удовлетво-
рение своих обязательств, в то время как залоговый кредитор получит возме-
щение из стоимости предмета залога и не понесет расходов, связанных с упла-
той налоговых платежей по данному имуществу. Эта позиция вошла в Обзор 
судебной практики Верховного суда № 3 (2021)1. 

Вышеуказанные разъяснения Верховного суда РФ, защищая интересы не-
залоговых кредиторов, с другой стороны, несомненно привели к ухудшению 
положения кредиторов залоговых, поскольку теперь возможность полного по-
гашения их требований в результате реализации предмета залога еще более 
уменьшается, а налоговые органы, в свою очередь, могут воспользоваться та-
ким подходом и требовать восстановления НДС в массовом порядке, тем самым 
злоупотребляя правом. Норма из п. 6 ст. 138 Закона о банкротства становится 
«резиновой» ввиду расширенного ее толкования судом, который выходит за 
рамки буквального ее понимания, и отсутствия конкретизации законодателем 
понятия «расходы на обеспечение сохранности предмета залога и реализацию 
его на торгах» и, соответственно, предельного размера денежных средств, 
направляемых на возмещение указанных расходов. 

Таким образом, если ранее восстановленная сумма НДС при реализации 
имущества должника погашалась в порядке пятой очереди текущих платежей, 
то теперь налоговый орган, в случае реализации предмета залога, может требо-
вать ее уплаты в первоочередном порядке в рамках п. 6 ст. 138 Закона о банк-
ротстве, тем самым усугубляя положение залогового кредитора. Однако стоит 
отметить, что в таком случае, как справедливо отмечает Верховный суд РФ, 
обеспечивается баланс интересов, поскольку соблюдаются права незалоговых 
кредиторов, которые не будут нести бремя налоговых расходов, связанных с 
реализуемым имуществом. 

 
  

 
1Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации №3 (2021), утвер-

жденный Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 10.11.2021 // Официаль-
ный сайтВерховного Суда РФ [Электронный ресурс]. URL: https://vsrf.ru/documents/ 
practice/30502/ (дата обращения 03.11.2022). 
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В век современных технологий и появления механических средств, возни-
кают коллизионные пробелы в системе международного права, требующие стре-
мительного принятия мер привлечения к международно-правовой ответственно-
сти тех или иных субъектов международного права. Целью работы является ана-
лиз международного законодательства на предмет содержания неисполняемых 
аспектов не имеющего в своём составе подходящего под наш период времени 
правового наполнения, выделяя существенные признаки и субъективные право-
мочия государств. Исследование позволило выявить, что хоть данные концепции 
предполагают категоричные меры достижения результата, однако на практике 
путем дополнения и модернизации законодательных актов можно минимизиро-
вать разногласия между субъектами международного права. 

Ключевые слова: международное права, государство, конвенции, мировое 
сообщество, Организация Объеденных Наций. 

 
Актуальной проблемой законодателей на современном этапе развития пра-

вовой системы является выработка нового взгляда на постоянно развивающееся 
и дополняющееся новыми нормами международное право. Поскольку, во-пер-
вых, данная отрасль права преобладает равным соотношением мер вольности и 
мер ограничения, присуще международным отношениям. Во-вторых, обладая 
своеобразной нормативно-правовой базой, международное право взаимодей-
ствует с внешней политикой, которая определяет приоритетные ценности для 
международного сообщества, однако в правовой системе международное право 
является самостоятельной отраслью права, что разграничивает законодательное 
регулирование данных правовых отношений [1]. 

На сегодняшний день, самой актуальной проблемой международного 
права является неэффективные методы привлечения к международно-правовой 
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ответственности тех или иных субъектов международного права. Поскольку раз-
вивающиеся информационные технологии с каждым новым механизмом дей-
ствия осложняют взаимоотношения государств, что способствует выработке эф-
фективных нормативных правовых документов, регулирующих данный вопрос 
в части регламентирования отличительной системы принципов и норм, являю-
щиеся общепризнанными и запрещающими угрозу силой или её применения [2]. 

Так на смену закрепленных приоритетных методов защиты суверенитета 
государства, пришли методы защиты конституционных прав граждан, осуществ-
ляемых государственными органами, общественными организациями и отдель-
ными лицами, преследующих цель охраны прав и свобод человека. Поскольку 
вместо присущих преобладающих свойств суверенитета, которые служили базо-
вым механизмом достижения цели, с помощью эксплуатации народов, то есть 
колониального режима с индивидуальными формами зависимости, происходит 
возвышение противоположных принципов, реализующие равноправие и само-
определение народов. Ввиду этого, международное право исключает примене-
ние норм, способствующих ограничить права и свободы граждан, дискримини-
ровать и унижать достоинство человека [3]. Колониальный режим больше не 
входящий в рамки международного права, становится отголоском прошлого, на 
замену такой сильной системы приходят не менее сильные принципы, отвечаю-
щие закономерностям развития международных отношений нашей эпохи. 

Данные теоретические основы обладают базисом, построенным из дей-
ствительности того времени. Безусловно, регулирование данных норм основы-
вается на механизме воздействия, проявляющихся в нескольких конвенциях: 

1)  «Обязанность защищать» (R2P).Данный принцип регламентирует пра-
вило, дающее полномочия суверенитету не только право контролирования своих 
внутренних дел, но также налагает ответственность по защите его носителей. 
Так, США уже ссылались на концепцию R2P при вторжении в Ливию в 2011 году 
и в Венесуэлу, поскольку применения иных мер ограничения противоправных 
деяние не было выявлено.В Венесуэле и в Ливии у должностных лиц были до-
ходы от работорговли, которые регулировались на государственном уровне, что 
отчуждали финансовую базу  от национальной экономики. В данном случае, по-
ложительным аспектом  является то, что, если суверенное государство не может 
в полной мере исполнить свое правомочие, то ответственность переходит на уро-
вень международного сообщества, даже если решением данной проблемы станет 
нарушение суверенитета. 

2) «Справедливая война», регламентирующая исключительное право вме-
шательства во внутренние дела государства. Война была средством достижения 
результата, путем установления справедливости и конкретного миропорядка, что 
противоречит принципам международного права. Данная концепция нарушает  
принцип территориальной целостности, а также право на самоопределение наро-
дов, что предполагает непоследовательное отношение ООН к ее содержанию, в 
первую очередь отсутствием всеобъемлющих нормативных документов, регули-
рующих это право. Право на внешнее самоопределение, которое выражается в 
разделении территории и создании нового государства. Внешнее право на 
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самоопределение может быть принято только в исключительных случаях из-за 
недостатка прецедентов, связанных с самоопределением. 

Рассматривая данный вопрос с исторической стороны, стоит отметить, что 
предыдущая организация – Лига наций в полной мере не справлялась со своими 
полномочиями в сфере недопущения мировой войны. Тем самым прошлый опыт 
был учтен при создании более квалифицированной профессиональной организа-
ции ООН, однако в век современных технологий, возникают коллизионные си-
туации, с чем новый орган так же не в силах справится. Поскольку несогласован-
ность действий государств, входящих в Организацию, а также их несостоятель-
ность в нахождении общего языка в рамках решения важных вопросов, предпо-
лагает безуспешный результат в решении индивидуальной мировой проблемы 
[4]. 

Однако некоторые государства смогли обойти данную систему, путем соб-
ственных мер, направленных на достижения поставленных задач мирового 
уровня. Так, США, сформировавшие исключительное право вмешательства во 
внутренние дела государств, расширило полномочия демократического про-
странства, тем самым защитив основные права и свободы граждан. То есть США 
официально приняли право, позволяющее им заведомо определять ход развития 
международных отношений, не согласовывая это с Организацией. 

Безусловно, ООН является важным составляющим в механизме регулиро-
вания международных отношений, однако ввиду того, что внутри действующей 
системы сложилось два, противоборствующих блока: США, Британия и Фран-
ция против России и Китая, следует сказать, что работа Организации парализо-
вана, что предполагает невыполнения ряда задач в урегулирования данного во-
проса. Так, любая попытка одного блока принять выгодную для него резолюцию, 
непременно пресекается другим блоком посредством права вето, что предпола-
гает с таким установленным принципом не способность дальнейшее функциони-
рование Организации Объединённых Наций с полномочиями, установленными 
в начале создания. Так как в случае возникновения столкновения противостоя-
щих двух систем, невозможно будет обеспечения международной безопасности. 

3) «Международный порядок, основанный на правилах». Данная концеп-
ция регламентирует как традиционные нормы международного права, а также 
юридически необязывающие политические договоренности, закрепляющие при-
нудительные меры для государства соблюдать международно-правовые нормы, 
с которыми субъект международного права не связан соответствующими обяза-
тельствами. Однако ввиду отсутствия нормативного регулирования в междуна-
родном праве, возникают аспекты коллизионной направленности, способствую-
щие отсутствию определённости в понимании того, кто будет устанавливать эти 
правила [5]. 

Данные концепции предполагают категоричные меры достижения резуль-
тата, путем нарушения как международных актов, принятых всеми государ-
ствами, входящих в участники данных актов, так и национального права, при-
знанного субъектом правоотношения как основополагающий, регулирующий 
все сферы жизнедеятельности страны [6]. Безусловно, мировое сообщество стре-
мится к достижению общих целей, однако на практике доктрины содержат 
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неисполняемые аспекты не имеющего в своём составе подходящего под наш пе-
риод времени правового наполнения. Виду техногенного процесса, учитывая 
тенденции развития международного права, в том числе изменение роли ООН 
как системообразующего субъекта прежде всего системы международной без-
опасности, данные концепции получат своё развития, решающую проблему ме-
ханизмов привлечения к международно-правовой ответственности. 
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В представленной статье приведен краткий обзор и анализ обеспечения и 
работы механизма защиты прав человека при различных ситуациях во время 
крупных эпидемий и пандемий. Целью представленного исследования ставилось 
рассмотрение действий на государственном уровне во время чрезвычайных си-
туаций пандемического характера по обеспечению и защите прав и свобод чело-
века и гражданина. Необходимость обеспечения прав человека в ситуациях 
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подобного характера представляет особую важность, так как в ходе пандемии 
COVID-19 были отмечены многочисленные факты нарушения указанных прав. 
Исследование позволило выявить типичные нарушения прав человека в периоды 
крупных эпидемий и пандемий, а также основные способы пресечения и борьбы 
с такими нарушениями. 

Ключевые слова: права человека; пандемия; защита прав; законодатель-
ство; нарушения; чрезвычайные ситуации. 

 
Начавшаяся в 2019 году пандемия COVID-19, стала своеобразной провер-

кой на прочность и на жизнедеятельность не только устоявшейся социальной 
сферы общественной жизни и ее экономической составляющей, но и сферы реа-
лизации и защиты такой важной категории, как права человека. 

Несмотря на тот факт, что государством были предприняты все возможные 
меры для предотвращения распространения пандемии и ликвидации ее послед-
ствий для заболевших граждан в частности и общества в целом, тем не менее, 
многие из принятых инициатив на государственном уровне могут быть рассмот-
рены как сомнительные, имеющие открытый дискуссионный характер по отно-
шению к правам человека [1, с. 50]. 

Основной правовой базой для введения ограничений в период пандемии 
стал Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 
Здесь необходимо отметить, что во многих зарубежных странах в результате 
массовых заболеваний был введен режим чрезвычайной ситуации природного 
характера. Однако, введение столь радикальной меры, хоть теоретически отве-
чало возникшей угрозе для здоровья и безопасности населения, при этом в опре-
деленной степени ограничивая права человека, но все же на практике могло при-
вести к сильному спаду экономических показателей во многих сферах. Было ре-
шено отказаться от такой меры в пользу более благоприятного для экономики и 
прав человека режима повышенной готовности, указанного в вышеприведенном 
законе1. Большинство регионов Российской Федерации в свою очередь, на 
уровне глав субъектов, квалифицировали возникшую пандемическую ситуацию 
как обстоятельство непреодолимой силы. 

Таким образом, именно на региональном уровне стало возможным вводить 
определенные ограничения для населения в период действия самоизоляции. Од-
нако, это стало причиной недовольства правозащитников, так, как только феде-
ральными нормами права могут быть введены соответствующие ограничения, 
касающихся конституционных прав граждан. Помимо этого, вопросы возникли 
и к непосредственным исполнителям этих норм на практике – органам правопо-
рядка и в целом региональным органам власти. Указанные государственные 
структуры чрезмерно расширенно истолковывали введенные на уровне 

 
1 Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с посл. изм. и доп. от 4 
ноября 2022 г. № 423-ФЗ) // Официальный интернет-портал правовой информации [Электрон-
ный ресурс]. URL:http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 27.11.2022). 
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субъектов ограничения и запреты. Все это периодически приводило к конфликт-
ным ситуациям между гражданами и правоохранительными органами, а также 
понижало доверие населения к органам власти. 

Другой важной проблемой для защиты прав человека стало активное ис-
пользование государством в борьбе с коронавирусной инфекцией современных 
информационных технологий. Одной из таких мер стало использование заболев-
шими гражданами специальных приложений для мобильных телефонов с целью 
контроля за их изоляцией. 

Правозащитники отмечали несколько существенных проблем в этой обла-
сти, ставящих под угрозу конституционные права граждан [2, с. 35]. В первую 
очередь, дискриминируемой социальной группой стали лица пожилого возраста, 
не обладающие достаточными навыками работы с интернет-приложениями или 
не пользующиеся мобильными телефонами. Другим недостатком стало отсут-
ствие необходимого уровня защиты конфиденциальной информации медицин-
ского характера, которая содержалась в качестве персональных данных из таких 
приложений. И, хотя случаев кражи таких данных практически не было зареги-
стрировано, тем не менее сама угроза сохранялась на протяжении всего режима 
самоизоляции в период пандемии. Грамотный подход к обеспечению электрон-
ной безопасности мог бы поспособствовать решению указанных проблем. 

Но, вместе с тем, была выявлена и проблема иного характера: нестабиль-
ное функционирование интернет-приложений для контроля за изоляцией. Отсут-
ствие серьезного тестирования указанных приложений и слабо действующие из-
менения в обновлениях для приложений приводили к ситуациям, когда за отсут-
ствие правонарушения со стороны гражданина ему начислялся ложный штраф 
[3, с. 43]. 

Серьезную обеспокоенность вызвала проблема всплеска бытового насилия 
в период самоизоляции. На этом отрезке времени, государственные социальные 
организаций временно прекращали предоставление специальных убежищ лицам, 
которые пострадали от семейного и бытового насилия. Отсутствие возможности 
таким лицам временно покинуть место жительства, где по отношению к ним при-
менялось такое насилие, приводило к увеличению числа случаев указанных 
нарушений. При этом, низкое число зарегистрированных обращений жертв в по-
лицию может быть объяснено возросшей материальной зависимости такой 
жертвы от лица, применяющего бытовое насилие. 

Помимо перечисленных категорий населения, в заведомо уязвленном со-
стоянии в период пандемии оказались права граждан, у которых были диагно-
стированы онкологические заболевания. Исходя из того, что во время наиболее 
активной фазы распространения коронавирусной инфекции, преимуществом к 
госпитализации обладали граждане, заболевшие коронавирусом. В то же время, 
помещение больных онкологическими заболеваниями в стационарные медицин-
ские учреждения было временно прекращено. Более того, в связи с трудностями 
при пересечении товаров через государственную границу, появился дефицит ме-
дикаментов и оборудования для онкологических пациентов. Решением указан-
ной проблемы на сегодняшний день представляется путь активного совершен-
ствования новых форм лечения онкологических заболеваний, в частности 
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телемедицинских технологий, а также обеспечение возможности обслуживания 
таких пациентов на дому. Реализация указанных мер на практике поспособствует 
качественному улучшению правового состояния больных онкологическими за-
болеваниями и поспособствует повышению уровня российской медицины до пе-
редового уровня. 

Общественно резонансной проблемой стало использование в период пан-
демии ранее не использовавшегося вида избирательного процесса, такого как ди-
станционное голосование. Отсутствие детальной, прописанной в правовых актах 
процедуры голосования и использование нечетких формулировок в существую-
щих нормах, могут привести к серьезным нарушениям избирательных прав граж-
дан и демократической сущности выборов [4, с. 147]. 

Для пресечения такого рода нарушений в сфере избирательного процесса, 
представляется действенным внести определенные изменения. В частности, 
предлагается уточнить законодательство об участии в выборах; детально регла-
ментировать процедуру голосования вне избирательных участков; ввести нормы, 
предоставляющие право проведения заочных форм съездов или иных способом 
выдвижения кандидатов; конкретизировать нормы, регулирующие досрочную 
форму голосования. 

В качестве наглядного примера для сравнения можно также взять другую 
идущую ныне пандемию – ВИЧ-инфекцию. Эта пандемия продолжается вот уже 
более сорока лет, она позволяет сделать определенные типовые выводы о соблю-
дении прав человека в период пандемии как таковой. В некоторых отдельных 
случаях, в СМИ указывалась национальность гражданина, заразившегося ВИЧ-
инфекцией, что способствовало появлению предрассудков и негативных ком-
ментариев в адрес представителей данной национальности, что никак в реально-
сти не может быть связано с фактом заражения. Подобное происходит время от 
времени и сейчас, когда в разгар пандемии коронавируса, появлялись подобные 
негативные эпизоды. Это наносит серьезный вред межнациональному миру и 
стабильности, в значительной мере нарушает основополагающие права чело-
века. 

Еще одной важной проблемой, проявившейся в обеих этих пандемиях, 
стала проблема дезинформации и так называемых фейковых новостей. Отсут-
ствие грамотного противодействия со стороны государства, включающей в себя 
издание комментариев медицинского и научного характера, привели к возникно-
вению панических настроений и проявлений отрицания указанных заболеваний, 
что в свою очередь, приводит к повышению смертности из-за отказов проходить 
соответствующее лечение со стороны граждан. 

В целом, каждая мера, ограничивающая права человека, должна иметь 
определенную законом необходимую цель, а также жестко регламентирована по 
срокам своего действия. Это позволит обеспечить в равной степени права чело-
века и даст возможность избежать дискриминации каких-либо групп населения 
в стране [5, с. 117]. 

На основе проведенного анализа можно сделать вывод о том, что наиболь-
шей эффективности в борьбе с массовыми эпидемиями и пандемиями можно до-
биться только тогда, когда обеспечивается со стороны государства грамотный 
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подход к реализации мер противодействия распространяющейся инфекции. При-
нимать меры государственного воздействия для борьбы с пандемиями необхо-
димо в тесном контакте с самим населением, в первую очередь, учитывая его 
интересы. Имеет смысл обеспечить доступ населения для постоянного участия в 
создании, воплощении в жизнь и последующем контроле с их стороны по отно-
шению к мерам борьбы с эпидемиями и пандемиями. Это позволит не только 
реализовать демократические принципы участия народа в управлении государ-
ством, но и повысит доверие населения к центральным и региональным властям, 
поспособствует формированию тесного контакта между властью и населением 
для решения актуальных и серьезных вопросов, касающихся здоровья и безопас-
ности общества в целом и отдельных его представителей. Главной опорой 
борьбы с чрезвычайными ситуациями медицинского характера должны стать не 
недоверие и распространение страха, а обеспечение сотрудничества и взаимной 
поддержки в обществе и государстве. 
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Действие и реализация норм международного гуманитарного права подве-

домственно множественным международным организациям, в число которых 
входит и Международный Комитет Красного Креста. Данная статья посвящена 
роли Международного движения Красного Креста в становлении и развитии 
международного гуманитарного права. Целью моей работы является анализ и 
специфика деятельности Красного Креста в период вооруженных конфликтов. 
Исследование позволило выделить, что международная организация Красного 
Креста имеет огромную роль в реализации норм международного гуманитарного 
права посредством защиты жертв вооруженных конфликтов 

Ключевые слова: Международный Комитет Красного Креста; гуманитар-
ное право; жертва; вооруженный конфликт; Женевская конвенция; принципы; 
гуманизм. 

 
Всякие правовые нормы подлежат контролю над их исполнением и меж-

дународные гуманитарные нормы в том числе. Одной из международных орга-
низаций, контролирующих выполнение норм международного гуманитарного 
права является международная организация – Международный Комитет Крас-
ного Креста. 

Несмотря на то, что данная организация была создана еще в далеком 1863 
году по инициативе Анри Дюнана в Швейцарии, она несомненно, не теряет своей 
популярности и на сегодняшний день. Международный Комитет Красного Кре-
ста прежде всего оказывает гуманитарную помощь людям в зонах вооруженных 
конфликтов, ставших жертвами войны. Свою миссию гуманитарного характера 
данный комитет оказывает на международном уровне, в связи с чем он имеет 
множество подразделений по всему миру, в том числе и в Российской Федера-
ции.  

При выполнении своего долга по оказанию помощи Международный Ко-
митет Красного Креста основывается на следующих нормативных положениях: 
Женевских конвенциях 1949 года, Дополнительных протоколах к ним, на своем 
Уставе, на Уставе Международного движения Красного Креста и Красного 
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Полумесяца, а также на резолюциях Международных конференций Красного 
Креста и Красного Полумесяца. 

Деятельность Международного Комитета Красного Креста осуществля-
ется по двум направлениям: 1) оказание помощи жертвам вооруженных кон-
фликтов и иных ситуаций насилия; 2) развитие международного гуманитар-
ного права и гуманитарных принципов, распространение знаний и информа-
ции о них [1, с. 122]. Международный Комитет Красного Креста при осуществ-
лении действий гуманитарного характера руководствуется семью основными 
принципами. 

Гуманность – движение Красного Креста, обязуется помогать абсолютно 
всем жертвам вооруженных конфликтом без исключения, а такжена междуна-
родном и национальном законодательстве предупреждать и облегчать мучения 
человека. Прежде всего его деятельность направлена на защиту от посягатель-
ства таких объектов, как жизнь и здоровье людей. 

Беспристрастность. Движение не проводит никакой дискриминации по 
признаку расы, религии, класса или политических убеждений. Оно лишь стре-
мится облегчать страдания людей, и в первую очередь тех, кто больше всего в 
этом нуждается [2, с. 22]. 

Принципы нейтральности и независимости тесно связаны между собой. 
Принцип нейтральности выражается в том, что Красный Крест в вооруженных 
конфликтах между государствами сохраняет нейтралитет, т.е. он не поддержи-
вает определенную сторону вооруженного конфликта и не встает на защиту 
только определенных граждан, а наоборот – осуществляет помощь всем граж-
данским лицам и раненым независимо от политического, расового, религиозного 
характера.Независимость – национальные подразделения Комитета Красного 
Креста оказывая помощь своим государствам и тем самым подчиняясь нацио-
нальным законам государства, должны соблюдать автономию воли реализации 
своих действий в соответствии с основными международными принципами дан-
ного движения. Независимость и нейтральность Красного Креста подчеркивает 
его особый статус в решении гуманитарных задач. Специфика такой деятельно-
сти заключается в большой вероятности оказания давления со стороны, направ-
ленного на подрыв авторитета организации и получения результата заинтересо-
ванной недобросовестной стороны [3, с. 8]. 

Добровольность. В своей деятельности по оказанию помощи пострадав-
шим от вооруженных конфликтов члены Красного Креста прежде всего руковод-
ствуются исключительно добровольностью и не стремится извлечь выгоду от 
этого. 

Принцип единства заключается в том, что в стране должно существовать 
только одно движение Красного Креста, оно для всех должно быть доступным 
на территории всей страны. 

Завершающим принципом, на котором основывается данная международ-
ная организация является универсальность – заключающееся во всемирности 
движения и равенстве прав и обязанностей национальных движений. 

Перейдем непосредственно к значению Международного Комитета Крас-
ного Креста в международном гуманитарном праве. Прежде всего деятельность, 
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предпринимаемая данным движением, касается в эффективном применении 
норм международного гуманитарного права. В научной литературе утвержда-
ются, что деятельность по реализации норм осуществляется не в полном объеме 
и для повышения эффективности применяется толкование Комитетом Красного 
Креста. 

Как было сказано выше, применение норм МГП выражается и в их неофи-
циальном толковании, которое имеет немаловажное значение т.к. данная органи-
зация толкует нормы с позиции эксперта в данной деятельности, имеющий бога-
тый опыт в этом. В процессе толкования норм гуманитарного права Междуна-
родный Комитет Красного Креста выявляет принципы применения норм между-
народного гуманитарного права, которые не могут не соблюдаться при выполне-
нии государствами своих обязательств в гуманитарной сфере. 

Общественное движение Красного Креста способствует развитию между-
народного гуманитарного права, в соответствии с которым оно сотрудничает с 
разными межправительственными и неправительственными организациями и 
тем самым выявляет нарушения в области гуманитарного права, исследует их 
причины для определения надобности принятия новых норм международного 
характера. 

В настоящее время одной из проблем в области международного гумани-
тарного права является тот факт, что вооруженные конфликты переходят в те 
местности, где живет большое количество мирных гражданских жителей с целью 
нападения на них и тем самым увеличения числа жертв войны. Анализируя дан-
ную проблему Международный Комитет Красного Креста старается придавать 
большее значение проблеме защиты мирного населения в условиях нового ха-
рактера военных действий. Данная проблема разрешаемая Красным Крестом 
опять-таки подтверждает тот факт, что для достаточной обеспеченности защиты 
жертв военных действий он инициирует принятие в области международного гу-
манитарного права новых международно-правовых норм. 

Макашин Е.П. также выделяет роль Международного Комитета Красного 
Креста в международном гуманитарном праве в условиях современности: на се-
годняшний день, во времена пандемии, роль Международного Комитета Крас-
ного Креста также очень важна, т.к. организация всячески пытается помочь гос-
ударствам и их гражданам в минимизации жертв от коронавирусной инфекции 
[4, с. 528]. 

Несмотря на то, что международная организация Красного Креста является 
всемирной организацией по разрешению вопросов международного значения, 
она все-таки не в силах помочь в решении каждого вопроса. Именно поэтому 
наравне с ним существуют другие организации гуманитарного характера, одним 
из которых является Организация по Безопасности и Сотрудничеству в Европе. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, Международный Комитет 
Красного Креста играет огромную роль в развитии международного гуманитар-
ного права. Прежде всего она заключается в применении и реализации норм меж-
дународного гуманитарного права. Международный Комитет Красного Креста 
действует при чрезвычайных ситуациях, одновременно пропагандируя уважение 
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к международному гуманитарному праву и способствуя его внедрениюв нацио-
нальные законодательства. 
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Актуальность вопроса возрастает с поведением Японии в рамках нынеш-

ней международной обстановке. Согласно теории конструктивизма восприятие 
явлений влияет на внешнюю политику страны. Поэтому мы задались целью вы-
явить факторы, влияющие на восприятие России Японией. Для этого мы провели 
исследование восприятия России Японией в рамках истории. Были затронуты 
важные события, которые влияли на восприятие России, проведён анализ влия-
ния восприятия на важные события в русско-японских отношениях. Исследова-
ние позволило выявить такие факторы, как, например, дипломатическое 
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поведение России, возможность силового воздействия, политическая элита в 
Японии, обстановка на Корейском полуострове и другие. 

Ключевые слова: Россия, Япония, восприятие России, двусторонние от-
ношения, Русско-японские отношения, история. 

Отношения между Россией и Японией имеют важное значение для обоих 
государств как для соседей, особенно в условиях современной международной 
обстановки. Восприятие государства влияет на поведение в отношении его в рам-
ках внешней политики и, поэтому, мы считаем важным исследовать факторы, 
благодаря которым формируется восприятие. Мы проанализируем русско-япон-
ские отношения с 18 по 20 век и выявим факторы, которые влияют а восприятие 
России Японией. 

В Японии образ своего северного соседа начал формироваться ещё до 
непосредственных контактов. Под влиянием закона «сакоку» японское прави-
тельство не доверяло никаким иностранцам. Кроме того, чем больше России 
осваивала Курильские острова, тем больше укреплялся страх в отношении Рос-
сии. На этой почве голландцы активно распространяли слух о русской угрозе [1, 
с. 59]. Тем не менее, попытки установить дипломатические отношения между 
двумя государствами начинаются в конце 18 – начале 19 века по инициативе Рос-
сии. Среди первых посольств можно выделить посольство Адама Лаксмана и Ни-
колая Резанова.  

Посольство Лаксмана запомнилось тем, что сёугн Мацудайра Саданобу: 
во-первых, послал правительственных чиновников (а не местных); во-вторых, 
повелел чиновникам обойтись с делегацией по закону и ритуалу; в-третьих, до-
пустил торговлю с Россией и выдал разрешение на заход в порт в Нагасаки. Ри-
туал в данном контексте означает, что японские чиновники обошлись с делега-
цией со свей вежливостью, подстраиваясь под их традиции, а закон – выдача им 
«официального предостережения», которое разъясняло их позицию по поводу 
изоляции и иностранцев. Такие почести были оказаны, вероятно, из-за страха пе-
ред неизвестным северным соседом. 

Посольство Резанова прошло менее гладко, его вовсе не приняли. С одной 
стороны, о его поведении говорят как о бестактном и недостойным, с другой сто-
роны, бывший премьер-министр Японии С. Окума оценивает его положительно, 
как человека с хорошей выдержкой [2, с. 85]. Не забудем, что простые японцы 
[3, с. 235] и чиновники [4, с. 88] отнеслись к русским доброжелательно, а гол-
ландцы оставили свой след в неудаче экспедиции [5, с. 19].  

Тем не менее, агрессивные действия в отношение Японии, называемые 
«инцидент Хвостова (и Давыдова)» (в японской традиции – «Российское вторже-
ние годов Бунка») не могли не остаться без внимания и в итоге привели к захвату 
научной экспедиции во главе с Головниным. Инцидент удалось разрешить с по-
мощью Петра Ивановича Рикорда и японского купца Такадая Кахэя. Они вместе 
разработали план по спасению, пока сам Головнин и его команда успешно сбли-
зились с японцами, что не могло не повлиять на дальнейшее отношение к рус-
ским. Даже реакционеры-ксенофобы вроде Мамия Риндзо с речами об изгнании 
иностранцев встречались недопониманием со стороны соотечественников. 
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 Миссия Евфимия Путятина считается самой успешной как по результатам, 
так и по методу переговоров – он не стал идти на уступки в мелочах и действовал 
решительно, что вызвало уважение с японской стороны. Успех выражался в двух 
договорах – Симодском и Эдосском трактате об установлении дипломатических 
отношений, торговле и создании ЯПЦ. Учитывая, что Россия была одной из дер-
жав, заключившей с Японией «неравноправный договор», можно сказать, что в 
глаза Японии Россия выглядела как грозная держава, играющая на Востоке по 
своим правилам. 

Мнение о России кардинально перевернулось во время реставрации 
Мейдзи и первым шагом к этому стала организация миссии Ивакуры, по значи-
мости и задачам сопоставимая с великим посольством Петра 1. Один из челнов 
мисси Кидо Такаёси вёл дневник, в котором писал и о России, а именно об изго-
товлении монет, военной и флотской промышленности, Министерстве иностран-
ных дел, искусстве и культуре [6, с. 304-314]. Такаёси поразила как беднота рус-
ских деревень по дороге в Петербург, так и существование Воспитательного 
дома для незаконнорождённых детей, сирот и бедняков. 

Увиденное в России сместило её в глазах Японии с «угрозы номер один» 
на место страны с большими необжитыми и богатыми территориями на востоке, 
которые осваиваются каторжниками и управляются взяточниками. Отказ от 
Аляски воспринимался как неспособность эффективно управлять территориями, 
далёкими от столицы, однако армия воспринималась как сильная [7, с. 238-255]. 

Радикалы в лице премьер-министра Ямагата Аритомо выпустили меморан-
дум 1981 года, в котором Россия вновь обличалась одной из главных угроз Япо-
нии [8, с. 157], а после удачной первой японо-китайской войны японское прави-
тельство обрело уверенность в отношениях с Россией. Так, Кумэ Кунитакэ вы-
сказался, что следующим военным противником Японии станет Россия, аргумен-
тируя успех конфликта тем, что «Япония просто привыкла считать Россию вели-
кой страной». 

Межгосударственные отношения накалялись, потому что Россия была 
главным инициатором сдерживания Японии в регионе. На ухудшение отноше-
ний повлияли «тройственная интервенция» со стороны России, а также заключе-
ние с Китаем сначала Айгунскиого договор о союзе против Японии1, а затем Рус-
ско-Китайской конвенции 1898 года о передаче Порт-Артура2, который Япония 
хотела получить ещё по итогам заключения Симоносекского договора3. Сильное 
влияние России было и в Корее, которая считалась «мечом, направленной в 

 
1 Союзный договор между Россией и Китаем. Сборник договоров России с другими 

государствами 1856-1917. М.: Государственное издательство политической литературы, 1952. 
С. 292-294. 

2 Конвенция между Россией и Китаем о Ляодунском полуострове. Сборник договоров 
России с другими государствами 1856-1917. М.: Государственное издательство политической 
литературы, 1952. С. 309-312. 

3 Договоръ о мирѣ, заключенный Японiею и Китаемъ въ Симоносеки (Баканъ) 17 (5) 
Апрѣля 1895 года. Сборник договоров и дипломатических документов по делам Дальнего Во-
стока, СПб.: Тип. А.М. Менделевича, 1906. С. 1-13. 
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сторону Японии». Эти факторы переместили Россию на место «естественного 
врага» в глаза Японии. 

Что касается начала 20 века, то отношение к России было неоднозначным. 
Из негативных можно выделить, во-первых, Русско-Японскую войну, где с од-
ной стороны русских изображали как трусливых и неумелых военных на плака-
тах, а с другой стороны солдаты восхищались героизмом таких же русских сол-
дат. Во-вторых, негативным фактором является вновь изменённый взгляд на Рос-
сию после Портсмутского мира – как на страну, которая пытается сохранить хоть 
какие-то позиции в регионе.  

Поэтому японцы в долгосрочной политике начали вести себя как хозяева 
положения. Так, во время первой мировой войны Япония заключила союз с Рос-
сией и начала поставку вооружения, которого поставляла недостаточно [2, с. 
338], в обмен на серьёзные экономические уступки. Более того, Япония плани-
ровала превратить Россию в рынок сбыта после ухода оттуда Германии, а ре-
сурсы японцами грабительски выкачивались. После февральской революции 
Япония вторглась в Россию не без цели о создании подконтрольной зоны и вы-
вела войска самая последняя.  

Были и положительные моменты. Так, во время осады посольского квар-
тала в Пекине в 1900 году единственными фактическими союзниками России во 
время этих событий были только японцы [9, с. 428-431]. Японский барон Одзима 
Кэнъити весьма положительно отозвался о работе российской комиссии по де-
маркации границы на Сахалине после русско-японской войны [10], а после ра-
боты пригласил членов комиссии в Токио, на аудиенцию к Мейдзи [11, с. 33-34].  

В области искусства японская интеллигенция стала проникаться произве-
дениями русских писателей, университет Васэда (один из лучших в Японии) от-
крыл отделение русского языка и литературы, а среди некоторых интеллектуалов 
возникло движение толстовства [2, сс. 324-325]. Оно было достаточно обшир-
ным: издавались такие журналы как「トルストイ研究」 (Торусутой Кэнкю:) и 
「白樺」(Сиракаба), посвящённые Толстому и его идеям. 

Промежуток в 10 лет с 1922 (окончание интервенции) по 1932 (окончание 
Мукденского инцидента) года можно назвать затишьем в русско-японских отно-
шениях. В течение этих лет крупных военных провокаций или каких-либо угроз 
со стороны Японии не наблюдалось. Тем не менее, Япония использовала «мяг-
кую силу» чтобы влиять на советских граждан. Так, например, бежавшими бело-
гвардейцами велось вещание из Харбина и Чанчуна – с территории Манчжурии 
и с технической поддержкой Японии [12, с. 23-24]. 

В конце 20х годов из премьер-министров выделялся Танака Гиити, кото-
рый проводил «позитивную и активную» внешнюю политику. Она заключалась 
в агрессии в отношении Китая, Манчжурии и Монголии. Апогеем преобладания 
подобных идей стало проведение Восточной Конференции, где подтвердились 
эти планы. Сам Танака стремился не воевать с СССР, а налаживать отношения, 
т.к. «активная» политика была направлена преимущественно в отношении Ки-
тая, а для этого нужно было быть в хороших отношениях с СССР [13, с. 76-77]. 
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Последний «партийный» премьер-министр был застрелен правыми ради-
калами, которые смотрели на весь мир, в том числе и на СССР, с точки зрения 
военной экспансии. Когда власть перешла к военным в кабинете уже не было 
споров о том нападать или нет, а лишь о том, куда нападать сначала. От нападе-
ния СССР спасло лишь то, что он победил японские войска при Халхин-голе и о. 
Хасан. Из-за неудач сторонники войны с СССР отошли на второй план, однако 
Япония смотрела на СССР как на своего противника. Был разработан план «спе-
лой хурмы», по которому СССР, словно спелая хурма, сам упадёт в руки Японии 
после поражения на западном фронте. Но битва под Сталинградом спасла СССР 
от вторжения с востока. 

После окончания второй мировой войны, Япония уже не могла претендо-
вать на крупные территориальные приобретения в Восточной Азии и Сибири, 
следовательно не могла рассматривать СССР в качестве цели для экспансии. Од-
нако, весь период холодной войны, перестройки и современности посвящён ис-
кусственному вопросу о принадлежности Южной Курильской гряды и Южного 
Сахалина.  

Правящие круги Японии поделились на два лагеря в своём восприятии 
СССР. Первый лагерь – это те, кто воспринимали СССР как страну с военным и 
промышленным потенциалом сталинских лет, а второй лагерь воспринимал 
СССР как страну, по крайней мере вторую в мире по своей мощи, лидера социа-
листического блока, члена Совбеза ООН и одного из обладателей атомного ору-
жия [14, с. 375]. 

Роль обычных японцев в установлении и налаживании советско-японских 
отношений также была немалой. Так, например, владельцы компаний по ловли 
рыбы напрямую пытались урегулировать отношения с СССР в своей области, 
включались в компании по налаживанию отношений, а всеяпонский съезд рыба-
ков (~1 млн. человек) потребовал от правительства заключения рыболовной кон-
венции с СССР [14, с. 376]. 

С уходом старых политиков и нарастание экономической потребности в 
заключении договоров с СССР, отношение Японии к СССР эволюционирует от 
этапа противостояния двух описанных выше лагерей к этапу сотрудничества и 
понимания СССР как одного из ключевых факторов японской безопасности. Бо-
лее гибкая политика в отношении СССР начинает проявляться именно в годы 
нарастания противоречий между США и Японией и нежеланием последней от-
казываться от собственных национальных интересов. Как следствие, консерва-
тивная и проамериканская часть политической элиты была вынуждена отступить 
в пользу большинства, выступающего за развитие отношений с СССР [15, с.214].  

Мы рассмотрели всю историю восприятия Японией России с 18 века по 
конец 20 века. Учитывая всё сказанной можно выделить несколько групп факто-
ров, которые влияют на восприятие Японией России: Японские, Российские и 
внешние. К японским факторам относится прежде всего правящая элита и состо-
яние экономики. К российским факторам можно отнести действия России в зоне 
интересов Японии, дипломатическое поведение, возможность оказать силовое 
воздействие, мощность экономики и культуры. К внешним факторам относятся, 
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прежде всего, влияние США и проамериканских государств в АТР, обстановка 
на Корейском полуострове, в Китае и Монголии. 
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Анализируя внешнюю политику США периода XX века, у простого обы- 

вателя возникают сразу же несколько ассоциаций, первой такой является мили- 

таризм вооруженных сил США и его экспансивная политика, направленная на 

навязывание своих геополитических интересов во всем мире; вторым может 

быть экономическое давление США на те или иные страны путем эмбарго, и вве- 

дение экономических санкций; третьим же может выступать попытка «обелить» 

политику Соединенных Штатов приводя в пример программу «Ленд-лиза», и 

«план Маршалла», аргументируя это тем, что данная политика носила, в первом 

случае некий безвозмездный характер, такое мнение сложилось на основе общих 

принципах о программе «Ленд-лиз», которые были разработаны правительством 

США в тот период времени [1, с. 49]; во втором же случае существует миф о 

неком бескорыстном вкладе в возрождение экономики Европы, включая бывших  

противников. 

Но давайте все-таки разберемся, что на самом деле представлял собой 

«план Маршалла». После окончания самой разрушительной войны в мире, Со- 

единенным Штатам удалось избежать серьезных потерь, в том числе на соб- 

ственной территории, в отличие от ряда других стран участниц Второй мировой 

войны. Именно в этот момент перед США открылась возможность достижения 

мирового господства. Единственным кто мог этому препятствовать являлся 

СССР, который благодаря победе над Нацистской Германией смог заработать 
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себе репутацию страны-освободителя от нацистской агрессии. Именно это и 
стало причинной разработки и реализации «плана Маршалла», целью которого, 
являлся передел Европы в соответствии с планами США, включавшими:  

1) Распространение капиталистических идеалов для противодействие 
сильному росту послевоенных стремлений к социализму, увеличение политиче-
ского влияния США на стран-участниц плана [4, с. 354]. 

2) Открытие рынков для создания спроса на продукцию американских ком-
паний, что прямым образом выражало интересы правящего круга США. 

3) Продвижение идеи создания общего рынка, в свою очередь, это и стало 
предтечей создания Евросоюза, а также НАТО как неотъемлемых элементов за-
падноевропейских блока для противодействия мнимой советской угрозе. 

4) Подавление левых движений во всей Западной Европе, исключение и 
недопущение в правительства стран участниц плана левых кандидатов на вы-
боры [2, с.22]; [3, с. 42-43].  

5) Продвижение и победа на выборах правых партий и кандидатов, незави-
симо от их прошлого [3, с. 42].  

Примером такой страны над правительством которой США удалось со-
здать собственную марионетку является Франция. В 1946 году СССР предложил 
гуманитарную помощь в размере 200 тыс. тонн пшеницы не выдвигая никаких 
политических требований французскому правительству, в отличие от «плана 
Маршалла». Соединенные Штаты отреагировали на данное обстоятельство мо-
ментально и увеличили поставки гуманитарной помощи, которая в свою очередь 
поставлялась еще до принятия и включения в «план Маршалла» Франции. Как 
итог, к 1947 году были удалены или покинули французское правительство все 
министры так или иначе сочувствующие СССР [6, с. 48]. 

Также стоит отметить то, что «план Маршалла» вводил определенные 
ограничения в виде налоговых и прочих экономических требований, что в какой-
то степени позволило США практически вернуть страны Западной Европы к мо-
дели американского капитализма. По своей сути у Соединенных Штатов было не 
только право контролировать распределение средств самого плана восстановле-
ния по отраслям, но и утверждать расходование данных сумм, как в местной, так 
и в иностранной валюте. При этом подобное выделение средств по инициативе 
Президента явно нарушало основополагающие начала американской конститу-
ции [10]. 

Как не трудно догадаться Соединенным Штаты получили от этого выгоду, 
и довольно большую, так значительная часть средств «плана Маршалла» верну-
лась обратно США или же вовсе они не покинули страну, ввиду того, что в самом 
плане участвовали немалое количество американских компаний, которым в свою 
очередь непосредственно выдавались деньги на закупка своих же товаров, сырья 
и технологий [2, с. 23]. Подтверждением этому может служить заявление 
агентства США по международному развитию 1999 года: «Основными бенефи-
циарами программ зарубежной помощи Америки всегда были Соединенные 
Штаты» [7]. Собственно говоря, это и показывает основную суть «плана Мар-
шалла», которая представляет экономическую операцию между правитель-
ствами и частными компаниями США, но никак не американскую 
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«безвозмездную помощь». Подобные примеры в американской истории преоб-
ладания экономического империализма в международной политике не раз отме-
чались отечественными историками [11]. 

Схожие меры находили свое развитие и в других странах, таких как, к при-
меру, Южная Корея в 1940-годах, где без согласования с американской стороной 
юг полуострова контролировался левым правительством и левыми организаци-
ями, претендовавшими на свою исключительную легитимность в качестве наци-
ональной администрации. Данные обстоятельства никак не могли быть выгодны 
США, именно поэтому они пошли на поддержку и финансирование консерва-
тивного блока во главе с Ли Сын Маном, которому в итоге удалось одержать 
победу [5, с. 86]. В дальнейшем президентом Республики Корея будет подписан 
и передан на утверждение в парламент Закон о государственной безопасности, 
ставший важной ступенью в подготовке целого ряда нормативно-правовых ак-
тов, которые лягут в основу «антикоммунистического законодательства» кото-
рые в полной мере существует и по сей день, платой за все это является под-
держка США Республике Корея в Корейской войне 1950-1953, и послевоенное 
восстановление и становление «южнокорейского экономического чуда» за счет 
США [5, с. 90-91]. 

В XXI веке американская экспансивная политика проявляет себя в расши-
рении НАТО на Восток, финансировании и поддержании различных политиче-
ских режимов недружественных Российской Федерации. 

На данный момент мы видим, как США поддерживают неонацистский ре-
жим, оказывая как финансовую поддержку, так и выделяя деньги на безопас-
ность, предоставляя помощь в виде огромных сумм денег на закупку вооруже-
ния, они тем самым проворачивают ту же схему, что была свойственна «плану 
Маршалла». Основные закупки вооружения происходят в Соединенных Штатах, 
что способствует наращиванию спроса на продукцию американского военно-
промышленного комплекса, что прямым образом выражает интересы правящего 
круга США, а точнее оружейного лобби, так согласно базе данных Кильского 
института экономики общий объем американской помощи составил более 50 
млрд. евро [8].  

На сегодняшний день в западной прессе и с украинской стороны стали 
слышны призывы о начале нового «плана Маршалла» для Украины. Стоит отме-
тить то, что с момента распада СССР, Украине было выделено более 45 млрд. 
долларов, но при этом по ряду показателей ей не удалось достигнуть высоких 
показателей. В целом, даже если данный план будет реализован, для сегодняш-
них спонсоров в лице США, стран НАТО и ЕС будет непросто увидеть те же 
преобразующие эффекты, которые были достигнуты после Второй мировой 
войны, по-сути не будет того же подъема промышленного производства, кото-
рый был свойственен странам участницам «плана Маршалла» тех лет [9]. Объем 
средств, который должен быть выделен по-новому «плану Маршалла» будет пре-
вышать старый в несколько раз. Однако это всего лишь американский контин-
гент помощи, который присоединится к меньшей помощи ЕС, направляемой Ки-
евской неонацистскому режиму. Стоит сразу отметить, что эта помощь на вос-
становление инфраструктуры только на данный момент, сможет ли США и ее 
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союзники вынести большую выгоду от нового «плана Маршалла» остается под 
вопросом. 

Таким образом, на данный момент мы видим, что даже при смене правя-
щей верхушки США на протяжении долгого периода, основная суть внешней по-
литики не меняется. 
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Регулирование энергетики представляет собой область хозяйственно-эко-
номической деятельности человека, охватывающую торговую и таможенную 
сферу. Целью статьи является анализ международного сотрудничества таможен-
ных органов стран-участниц Евразийского экономического союза в области 
энергетики и выработка рекомендаций по усовершенствованию такого взаимо-
действия.Актуальность выбранной темы заключается в необходимости развития 
деятельности таможенных органов стран-участниц ЕАЭС в данной сфере. Иссле-
дование позволило выявить основные направления и перспективы международ-
ного сотрудничества, а также проблемы такого взаимодействия и меры по их 
устранению. 

Ключевые слова: международное сотрудничество; таможенные органы; 
энергетический сектор; энергетические ресурсы; Евразийский экономический 
союз; Европейский союз.  

 
Энергетика является одним из ключевых направлений интеграции для 

стран-участниц Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС). Рентабель-
ность управления энергетическим сектором на международном уровне напря-
мую зависит от реализации национальной энергетической политики. 

Современная энергетическая структура расставляет ряд приоритетов в 
юридическом и таможенном регулировании, важнейшими из которых для стран-
участниц ЕАЭС выступают снижение энергоёмкости экономического сектора; 
обеспечение энергетической безопасности; эффективная транспортировка энер-
гетических ресурсов в соответствии с нормами таможенного права; минимиза-
ция экологического вреда при перемещении энергоносителей; развитие новатор-
ских технологий и увеличение производства возобновляемых видов энергии. 
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Основными направлениями сотрудничества государств–участниц ЕАЭС в 
сфере энергетики являются: 

• развитие долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества в сфере энер-
гетики; 

• проведение скоординированной энергетической политики; 
• осуществление поэтапного формирования общих рынков энергетиче-

ских ресурсов с учётом обеспечения энергетической безопасности [1, с. 152]. 
Одной из проблем, осложняющей процесс осуществления единогорегули-

рования энергетической системой ЕАЭС, является неравномерный запас энерго-
ресурсов в странах-участницах Союза, а также непохожая нормативно-правовая 
база, регламентирующая сферу энергетики и ресурсораспределения на нацио-
нальном уровне.  

С точки зрения ресурсной достаточности ЕАЭС обладает примерно 8% ми-
ровых запасов нефти, 1/5 общемировых запасов природного газа, более 17% ми-
ровых запасов угля, а производство электроэнергии составляет почти 5% от ми-
ровых показателей. Большая часть топливно-энергетических ресурсов сосредо-
точена на территории Российской Федерации. Значительными запасами нефти, 
газа, угля также обладает Казахстан. Небольшими запасами углеводородных ре-
сурсов также располагают Республика Беларусь и Киргизия. В Республике Ар-
мении почти полностью отсутствуют разведанные запасы топливно-энергетиче-
ских ресурсов [2, с. 100]. 

Исходя из отличий в энергетических показателях стран-участниц ЕАЭС, 
для удовлетворения общественных и национальных потребностей широко ис-
пользуется импорт энергоресурсов с территорий смежных государств. В зависи-
мости от вида поставляемой энергии, выделяют два основных способа переме-
щения: по линиям электропередачи и трубопроводным транспортом.  

Транспортировка электроэнергии осуществляется посредством электриче-
ских сетей – магистральных, электрических и распределительных. Они связаны 
между собой соответствующими подстанциями, которые, в свою очередь, пони-
жают уровень напряжения. 

Тепловая энергия транспортируется с помощью трубопроводного транс-
порта. Тепловая сеть является соединением участков трубопроводов, благодаря 
которой энергия перемещается от источников к потребителям. Для осуществле-
ния успешной транспортировки особое внимание уделяется качеству стального 
трубопровода, его монтажной конструкции, а также системе изоляции по защите 
трубопроводного транспорта от коррозии и утраты тепла. 

В результате естественного отбора инноваций в области трубопроводного 
транспорта выделяется ряд характерных базовых технологий-долгожителей, ко-
торые являются «визитной карточкой» отрасли: ручная дуговая сварка, пере-
качка жидкости и газа под давлением, применение центробежных насосов и 
нагнетателей [3, с. 91].  

Особенности порядка и условия перемещения через таможенную границу 
Евразийского экономического союза товаров, перемещаемых трубопроводным 
транспортом или по линиям электропередачи, регулируются 41 главой Таможен-
ного кодекса Евразийского экономического союза [4]. 
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Ввоз товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом, допускается 
после их помещения под таможенные процедуры, либо после их таможенного 
декларирования. Вывоз допускается после их помещения под таможенные про-
цедуры, предусмотренные Таможенным кодексом Евразийского экономического 
союза. При подаче таможенной декларации предъявление товаров, перемещае-
мых трубопроводным транспортом, таможенному органу не требуется. Количе-
ство и качество таких товаров определяются на основании показаний приборов 
учета товаров. Аналогичные особенности ввоза (вывоза) на таможенную терри-
торию ЕАЭС и их декларирования предусмотрены в отношении товаров, пере-
мещаемых по линиям электропередачи. 

При этом особое внимание таможенных органов стран-участниц Союза 
уделяется проведению санитарного, эпидемиологического и радиационного кон-
троля. Такие меры позволяют уменьшить негативное влияние на окружающую 
среду при перемещении энергетических ресурсов. В первую очередь такая прак-
тика важна при обороте ядерных материалов и радиоактивных веществ.  

Большинство таможенных органов ЕАЭС применяют систему таможен-
ного контроля делящихся и радиоактивных материалов, которая включает в себя 
нормативно-правовое сопровождение и материально-техническое обеспечение. 
За сравнительно короткий срок российская технология таможенного контроля 
ДРМ получила признание как одной из самых передовых в мире [5, с. 85]. 

Посредством использования специальной таможенной системы радиацион-
ный контроль эффективно осуществляется с помощью стационарной автоматизи-
рованной аппаратуры всех транспортных средств, товаров и пассажиров (багажа) 
при их перемещении через таможенную границу с превышением естественного 
гамма-нейтронного фона; локализуется источник ионизирующего излучения с по-
мощью переносных приборов до уровня транспортного средства (его отсека), упа-
ковки (места) багажа, товара; определяется степень опасности обнаруженного ис-
точника ионизирующего излучения; идентифицируется источник ионизирующего 
излучения путем замера его спектральных характеристик.  

Одним из перспективных направлений развития энергетики ЕАЭС, наряду 
с расширением взаимных отношений стран в данной области, является постоян-
ное увеличение перечня областей их взаимодействия в сфере энергетики, кото-
рое охватывает вопросы энергосбережения, энергоэффективности, использова-
ния возобновляемых источников энергии, выработку знаний, инноваций и тех-
нологий с целью возможности создания условий повышения экологических, эко-
номических и социальных показателей. Практически во всех государствах ЕАЭС 
накоплен опыт по разработке и внедрению новейших технологий «зеленой энер-
гетики», осваивается производство соответствующего оборудования, действуют 
национальные программы и др. 

Подобные вопросы затрагиваются в рамках программы ООН по окружаю-
щей среде (UNEP – UnitedNationsEnvironmentProgramme) «Зеленая таможня». 
Данная программа представляет собой международную инициативу всех стран 
мира, влияющую на деятельность таможенного института, путем эволюциони-
рования их деятельности, направленной на содействие росту благосостояния и 
защищенности населения, устойчивой экономической системы и развитие 
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альтернативной энергетики. Такая инициатива реализуется в ходе деятельности 
инспекторов и сотрудников правоохранительного блока таможенных органов. 
Именно они регулируют и выявляют легальную и нелегальную международную 
торговлю, борются с трансграничным мошенничеством и проверяют участников 
внешнеэкономической деятельности на соблюдение запретов и ограничений, а 
также иной деятельностью [6, с. 71]. 

Таким образом, энергетика является одним из ключевых векторов развития 
Евразийского экономического союза. При этом страны-участницы Союза не 
только работают над поддержанием высокого уровня энергетической политики, 
но также применяют меры по устранению проблем в данной области. Например: 

1. Основываясь на существующей законодательной базе ЕАЭС в области 
энергетики прослеживается проблема общих унифицированных документов. Ис-
ходя из этого возникает необходимость в гармонизации и унификации законода-
тельства стран-участниц ЕАЭС. 

2. Не все таможенные органы стран-участниц Союза обладают достаточ-
ным оснащением технических средств радиационного контроля. В связи с этим 
требуется усовершенствование материально-технической базы таможен для ре-
ализации эффективного контроля энергетических ресурсов, в частности ядерных 
материалов и радиоактивных веществ. 

3. Анализ деятельности таможенных органов стран-участниц ЕАЭС резю-
мирует, что при всем профессионализме сотрудников таможни, достижение пол-
ной энергетической и экологической безопасности Союза не всегда приводит к 
желаемому результату, так как данная проблема является в большинстве своем 
проблемой глобального уровня. Для её решения необходимо популяризировать 
и применять на практике активное участие таможен ЕАЭС в различных соглаше-
ниях, программах, семинарах и конвенциях под эгидой ООН. 

Из этого следует, что таможенные органы стран-участниц Евразийского 
экономического союза играют значимую роль в области энергетики. Несмотря 
на постоянно усложняющиеся реалии сегодняшнего дня, таможенное регулиро-
вание является квинтэссенцией в поддержании устойчивого уровня ядерной без-
опасности в ЕАЭС. Именно должностные лица таможенных органов стран-
участниц Союза регулируют перемещение товаров, выявляют легальную и неле-
гальную международную торговлю, борются с трансграничным мошенниче-
ством, проверяют участников внешнеэкономической деятельности на соблюде-
ние запретов и ограничений, а также осуществляют таможенный контроль в пре-
делах своей компетенции. Кроме того, в значительной мере осуществляется дея-
тельность по устранению недостатков в регулировании энергетической системы 
ЕАЭС.  
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В современных международных отношениях Шанхайская организация со-

трудничества является одной из ключевых межрегиональных организаций. На 
площадке рассматриваются вопросы не только поддержания международного 
мира и безопасности, но и экономического, культурного и научного 
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сотрудничества. Учитывая трансформацию международного порядка, который 
движется к многополярному миру, отдельное внимание стоит уделить перспек-
тивам ШОС. В статье рассматриваются преимущества расширения организации 
в рамках безопасности, укрепление геополитического веса государств-членов и 
более глубокое взаимодействие стран.  

Ключевые слова: Россия; ШОС;Китай; дипломатия; сотрудничество; эко-
номика; безопасность. 

 
На сегодняшний день Российская Федерация (РФ) противостоит множеству 

вызовов на международной арене. Противостоять этим проблемам призвана рос-
сийская дипломатия, которая неустанно ищет пути для качественного улучшения 
сотрудничества с другими государствами и международными организациями. Од-
ной из основных региональных международных организаций, в рамках которой 
Россия осуществляет свою деятельность, является Шанхайская организация со-
трудничества (ШОС). Основанная 15 июня 2001 года в целях поддержания мира 
и безопасности и охраны границ, эта относительно молодая международная орга-
низация на нынешнем этапе является полноценным объединением, на площадках 
которого решаются вопросы самого разного характера. 

На данный момент в ШОС входят 8 государств: Китай, Казахстан, Кирги-
зия, Индия, Пакистан, Узбекистан, Таджикистан и Российская Федерация. Госу-
дарства-члены взаимодействуют между собой по вопросам безопасности, энер-
гетического партнерства, научного, экономического,культурного сотрудниче-
ства и прогресса. Важно отметить беспрецедентное число заявок на членство в 
ШОС: 10 государств изъявили свое желание присоединиться к организации, 
среди которых выделяются Сирия, Египет, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, 
Мьянма, Камбоджа, Непал, Азербайджан и Армения. Несомненно,ШОС вызы-
вает все большую заинтересованность международного сообщества.»Из желаю-
щих присоединиться к ШОС выстроилась очередь», – так прокомментировал эту 
ситуацию министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров.[1]Также не 
стоит забывать о получении Ираном статуса государства-члена в нынешнем 
году. 

Говоря о достижениях российской дипломатии в области безопасности в 
рамках ШОС, нельзя не упомянуть об учреждении, созданном в соответствии с 
Шанхайской конвенцией о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом 
от 15 июня 2001 года [2], Региональной антитеррористической структуры 
(РАТС) в 2002 году – одного из важнейших органов Шанхайской организации 
сотрудничества[3]. Создание РАТС – это успех отечественной дипломатии и 
один из шагов к укреплению безопасности в Евроазиатском регионе. На совре-
менном этапе хотелось бы отметить инициативу России на последней сессии Со-
вета глав государств-членов ШОС, которая состоялась 17 сентября 2021 года, – 
создание Универсального центра по противодействию вызовам и угрозам без-
опасности государств-членов ШОС. Эта идея получила поддержку со стороны 
государств-членов и была оформлена в качестве инициативы в Душанбинской 
декларации двадцатилетия ШОС [4]. 
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Говоря же о расширении Шанхайской организации сотрудничества, то сле-
дует выделить три группы государств по их географической принадлежности: 
государства Ближнего Востока, государства Центральной Азии, государства 
постсоветского пространства. 

Отдельно стоит выделить заявку на членство в организацию со стороны 
Мьянмы. Новое правительство, пришедшее к власти в 2021 году, все еще не при-
знано большей частью мира. С учетом визита С.В. Лаврова в Мьянму 3 августа 
2022 года в рамках «африканского турне», шансы на принятие Мьянмы в состав 
ШОС достаточно велики. Таким образом, вероятное вступление в международ-
ную организацию станет одним из способов получения легитимности нового 
правительства в обход институтов Организации Объединенных Наций (ООН) и 
длительной бюрократической процедуры, особенно с учетом того, что Мьянма в 
ООН на данный момент представлена Чжо Мо Туном – представителем свергну-
того правительства. При этом, несмотря на пандемию, уровень экономической 
интеграции и сотрудничества продолжает расти: в 2021 году товарооборот Рос-
сии и Мьянмы вырос на 20%, а за первую половину 2022 года еще на 50% [5]. 
Помимо этогоделегация Мьянмы была представлена на Восточном экономиче-
ском форуме, где обсуждались экономические вопросы и переход к многополяр-
ному миру [6]. Значимость этого события объясняется участием правительства 
Мьянмы в форуме, на котором присутствуют главы дипломатических корпусов 
и другие высокопоставленные лица государств. Мьянма получила возможность 
не только для взаимодействия с другими государствами, но и попытку найти ин-
весторов в национальную экономику. 

В случае вступления в организацию Катара, Сирии, ОАЭ, Египта и Сау-
довской Аравии ШОС становится организацией безопасности Ближнего Во-
стока. Эти подходы к безопасности, несомненно, будут базироваться на имею-
щихся документах Шанхайской организации сотрудничества, то есть учитывать 
интересы России и Китая. Также важным фактором является углубление эконо-
мического сотрудничества: Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия являются членами 
Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и богаты природными ресур-
сами, однако несколько отстают в технологической сфере. Взаимодействие с Ки-
таем особенно важно для их экономического роста: Пекин всегда будет нуж-
даться в сырье и энергоносителях, предлагая взамен доступ к части своих техно-
логий. 

Государства Центральной Азии, на наш взгляд, присоединяются к органи-
зации вполне закономерно: Камбоджа, Непал и Мьянма являются странами с вы-
соким влиянием Китая на их территории. Таким образом, вступление этих госу-
дарств является своего рода еще одним гарантом безопасности границ Китая и 
усилением влияния организации в Центральной Азии. Для России это ознаме-
нует возможное углубление сотрудничества и приобретение новых «коллег» по 
безопасности. 

Интересным является присоединение к организации Армении и Азербай-
джана. Азербайджан, в отличие от Армении, не входит в состав Организации До-
говора о коллективной безопасности (ОДКБ), и его включение в состав ШОС 
является, на наш взгляд, основным приоритетом для укрепления безопасности 
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Российской Федерации. Еще одним преимуществом для безопасности России 
станет возможность использования ШОС как площадки-регулятора конфликта в 
Карабахе, что отвечает интересам России и транзитным интересам КНР. Также 
это будет выгодно для повышения присутствия РФ в РАТС ШОС, в том числе и 
через лояльные государства, которыми являются Армения и Азербайджан. 

Таким образом, в результате изучения перспектив расширения организа-
ции и оценки присоединения к организации государств отдельных регионов мы 
можем сделать следующие выводы: 

1. Россия и Китайисторически являютсяосновой ШОС, дипломатия госу-
дарств активно и успешно работает в направлении расширения военно-полити-
ческого влияния Шанхайской организации в регионах Евразии, Африки и Ближ-
него Востока. 

2. Решение сразу 10 государств повысить свой статус в ШОС или стать 
партнерами по диалогу являет собой смену их направлений сотрудничества с За-
падного мира на «большую двойку» Россия – Китай и отказ от доминирования 
атлантического центра и его подходов к решению вопросов безопасности, осо-
бенно с учетом достаточно провокационной новой концепции Организации Се-
вероатлантического договора (НАТО). 

3. С вступлением Ирана в состав организации в сентябре этого года орга-
низация перестает быть исключительно региональной, а перерастает в обще-
евразийскую структуру. 

4. ШОС берет на себя ответственность повопросам безопасности в рамках 
китайского проекта «Один пояс – один путь». 

Подводя итоги, мы можем отметить, что количественное расширение Шан-
хайской организации сотрудничества в результате приведет к качественному 
улучшению организации, увеличению ее роли на современной геополитической 
арене и станет толчком для углубления международных отношений на евразий-
ском пространстве. Для Российской Федерации это улучшение будет означать 
еще большее укрепление международных связей, новые решения в рамках без-
опасности и появление новых партнеров по диалогу на площадке ШОС. Мы по-
лагаем, что в будущем ШОС можно будет противопоставить НАТО как еще одну 
организацию коллективной межрегиональной безопасности. 

 
Библиографический список 

 
1. Шире друг: к ШОС хотят присоединиться еще 10 стран // Официальный 

информационный портал «Известия» [Электронный ресурс].URL: 
https://iz.ru/1374369/elnar-bainazarov-nataliia-portiakova/shire-drug-k-shos-khotiat-
prisoedinitsia-eshche-desiat-stran (дата обращения: 08.09.2022). 

2. Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстре-
мизмом. Принята в г. Шанхай 15 июня 2001 г. // Официальный интернет-портал 
Администрации Президента России [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.kremlin.ru/supplement/3405 (дата обращения: 08.09.2022). 

3.Соглашение между государствами-членами Шанхайской организации 
сотрудничества о Региональной антитеррористической структуре. Принято в 



455 

г. Санкт-Петербург 6 июня 2002 г. // Официальный интернет-портал Админи-
страции Президента России [Электронный ресурс]. URL: http://www.kremlin.ru/ 
supplement/3864(дата обращения: 08.09.2022). 

4. Душанбинская декларация двадцатилетия ШОС. Принята в г. Душанбе 
17 сентября 2021 г. // Официальный интернет-портал Администрации Прези-
дента России [Электронный ресурс]. URL:http://www.kremlin.ru/supplement/ 
5699(дата обращения: 08.09.2022). 

5. Всем «Мир»: о чем Лавров договорился в Мьянме// Официальный ин-
формационный портал «Известия» [Электронный ресурс]. URL: https://iz.ru/ 
1374136/mariia-vasileva/vsem-mir-o-chem-lavrov-dogovorilsia-v-mianme (дата об-
ращения: 08.09.2022). 

6. Делегация Республики Союз Мьянма примет участие в Восточном эко-
номическом форуме// Официальный интернет-портал Восточного экономиче-
ского форума [Электронный ресурс]. URL: https://forumvostok.ru/news/ dele-
gatsija-respubliki-sojuz-mjanma-primet-uchastie-v-vostochnom-ekonomicheskom-
forume-2022/(дата обращения: 08.09.2022). 

 
 
 

УДК 341 
 

НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО  
СОТРУДНИЧЕСТВА В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ 

 
Пирогова Елена Сергеевна 
студентка Института права УУНиТ, г. Уфа, Россия  
pirogova_es@mail.ru 
Научный руководитель:  
Нигматуллин Ришат Вахидович 
заведующий кафедрой международного права и  
международных отношений Института права УУНиТ, д.ю.н, профессор 
г. Уфа, Россия 

 
На сегодняшний день актуальным остается вопрос формы и методы 

борьбы с терроризмом. Принимая во внимание тот факт, что в связи с глобали-
зацией эта угроза стала мировой, направления ликвидации террористических 
атак также должны меняться и совершенствоваться. В своей работе мы рассмот-
рели основные формы сотрундичества стран, их законодательное закрепление и 
уровни реализации. С такой угрозой невозможно справиться одноразовыми ме-
тодами и решениями, поэтому необходима долгосрочная, скоординированная 
стратегия всего мирового сообщества. В настоящее время сформировалась идея 
создания широкого международного сотрудничества по контролю и борьбе с 
терроризмом. 

Ключевые слова: международное сотрудничество в борьбе с терроризмом; 
Глобальная контртеррористическая стратегия Организации Объединенных 
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Наций; универсальные организации; региональное сотрудничество; механизмыя 
защиты от терроризма; формы взаимодействия государств для противостояния 
терроризму. 

 
Международное сотрудничество – это совместная деятельность субъектов 

в сфере взаимных интересов. В данном случаемы считаем, что одной из важней-
ших задач, которая стоит перед мировым сообществом в сфере борьбы с терро-
ризмом, является создание эффективной правовой базы, содержащей единые 
нормы, регулирующие предотвращение, пресечение и ликвидацию всех форм 
международного терроризма, взаимодействие и сотрудничество государств в 
борьбе с ним. 

Как справедливо утверждает Нигматуллин Р.В., терроризма – это ком-
плексное явление, включающее в себя множество видов противоправных деяний 
[1, с. 27]. В связи с этим, универсальные конвенции принимались как реакция 
государств-членов ООН на то или иное преступление террористического харак-
тера. Международно-правовыми нормами по борьбе с терроризмом являются 
многосторонние конвенции о борьбе с международными преступлениями и пре-
ступлениями международного характера, а также за период с 1963 года между-
народное сообщество разработало 19 международных соглашений [2], направ-
ленных на предотвращение террористических нападений, договоры, регулирую-
щие деятельность соответствующих международных организаций [3, с. 95]. 

В зависимости от содержания и круга вопросов международного сотруд-
ничества в борьбе с преступностью Цепелев В.Ф. выделяет его направления:  

– «договорно-правовую координацию усилий государств в борьбе с пре-
ступлениями, затрагивающими интересы всего мирового сообщества, многих 
или нескольких государств;  

– правоприменительную и организационную деятельность компетентных 
международных организаций и соответствующих внутригосударственных орга-
нов в борьбе с такими преступлениями;  

– научно-информационное обеспечение этой деятельности;  
– материально-техническую помощь нуждающимся государствам для 

обеспечения эффективной борьбы с преступностью» [4, с. 69]. В последние де-
сятилетия терроризм приобрел небывалый размах. Аль-Каида, ИГИЛ и другие 
террористические организации стали создавать реальную угрозу суверенным 
государствам. Серьезной проблемой для международного сообщества является 
прогрессирующее распространение терроризма по странам и регионам [5, с. 18]. 

Подчеркнем, что реализация сотрудничества государства в борьбе с терро-
ризмом осуществляется как на универсальном уровне (посредством работы Ор-
ганизации Объединенных Наций), так и на региональном уровне (в рамках меж-
дународных региональных организаций). Региональные инструменты могут 
быть полезны при судебном сотрудничестве в борьбе с терроризмом. Однако 
нужно учитывать то, что данные инструменты борьбы часто имеют ограничен-
ную географическую группу государств-участников, поэтому они могут исполь-
зоваться в качестве правовой основы для сотрудничества между государствами 
только в тех случаях, когда соответствующие государства принадлежат к одному 
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региональному сообществу.Однако после широкого признания того, что ни одно 
государство или даже группа государств не может противостоять терроризму в 
одиночку, усилия государств часто дополнялись хорошо налаженным двусто-
ронним и региональным сотрудничеством. В то же время, учитывая зачастую 
межрегиональный характер террористической угрозы, необходимы механизмы 
эффективного сотрудничества на глобальном уровне. С этой целью Организация 
Объединенных Наций в силу своей универсальности и легитимности призвана 
выполнять важную дополняющую роль. Тем не менее, несмотря на то, что тер-
роризм давно фигурирует в повестке дня ООН, коллективный ответ зачастую за-
держивается из-за разногласий между государствами-членами ООН относи-
тельно природы терроризма и соответствующих ответных мер со стороны мно-
госторонних организаций. Более того, усилиям ООН препятствуют громоздкие 
институциональные механизмы, непоследовательная политическая поддержка и 
недостаточное понимание общественностью роли и преимуществ ООН в борьбе 
с терроризмом. 

На сегодняшний день базой правовых мер по борьбе с пресечением меж-
дународного терроризма является ООН. Отметим, что в резолюциях Генераль-
ной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН были отражены методы борьбы с 
данной международной угрозой. Глобальная контртеррористическая стратегия 
Организации Объединенных Наций (A/RES/60/288) является основополагаю-
щим инструментом в борьбе с терроризмом. Страны определили общий и стра-
тегический подход в противостоянии данному мировому злу, что нашло выраже-
ние в данной Стратегии, в частности: «…постановляем принять следующие 
меры, направленные на устранение условий, способствующих распространению 
терроризма, включая, однако не ограничиваясь, затянувшиеся неурегулирован-
ные конфликты, дегуманизацию жертв терроризма во всех его формах и прояв-
лениях, отсутствие правопорядка и нарушение прав человека, этническую, наци-
ональную и религиозную дискриминацию, политическую изоляцию, социально-
экономическую маргинализацию и отсутствие благого правления…» [6].  

С годами международное сотрудничество и соответствующие согласован-
ные подходы между государствами постепенно привели к международным до-
кументам и договорам, касающимся противодействию и распространению 
наркотических средств, транснациональной организованной преступности, тер-
роризма, которые придерживаются почти повсеместно. Они предлагают сторо-
нам правовую основу для сотрудничества судебных и правоохранительных ор-
ганов в вопросах выдачи, взаимной правовой помощи, возвращения активов и 
совместных расследований. Однако слабые институты верховенства закона и со-
циально-экономическая уязвимость создают возможности для преступной дея-
тельности. 

Важно понимать, что отдельные страны добились больших успехов в про-
тиводействии терроризму, но успех измеряется относительными величинами. В 
то время как одни страны могут потратить миллиарды долларов на борьбу с тер-
роризмом, другие с трудом могут принять даже базовые меры, необходимые для 
защиты своих границ и привлечения террористов к ответственности. Когда зна-
чительная часть населения страны живет в бедности, неудивительно, что они 
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вкладывают ограниченные ресурсы в развитие, а не на борьбу с терроризмом. 
Именно поэтому так важно поддерживать международное сотрудничество и по-
стоянную связь с государствами. 

Также добавим, что существует также мнение о том, что решение вопроса 
противодействия терроризма возможно только при условии глобального между-
народного сотрудничества. При этом С.В. Будеева и Н.В. Дегтярева полагают: 
«…сотрудничество в области противодействия терроризму не должно ограничи-
ваться лишь уровнем ООН» [7, с. 66]. Существует множество форм взаимодей-
ствия государств в рамках региональных блоков.Это конференции, совместные 
учения специальных антитеррористических подразделений, проведение скоор-
динированных антитеррористическихмероприятий, совещания, что позволяет 
государствамиспользовать передовые практики, наработанные в последние 
годы. Примером такого подхода является деятельность АТЦ СНГ, который в 
марте 2022 года провел XV Совещание руководителей (начальников штабов) 
национальных антитеррористических центров государств – участников СНГ на 
тему: «Контртеррористическое сотрудничество государств Содружества в усло-
виях меняющейся международной обстановки» [8, с. 181]. 

На основе вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что современ-
ный мир характеризуется многообразием форм и направлений международного 
сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом, что позволяет сделать вывод 
о сложившейся многоуровневой системе противодействия глобальной террори-
стической угрозе. Добавим, что противодействие постоянно меняющемуся ха-
рактеру террористических угроз требует укрепления международного, регио-
нального, субрегионального и двустороннего сотрудничества. Ни одно государ-
ство-член не может бороться с терроризмом в одиночку. Препятствия на пути 
международного сотрудничества продолжают существовать, хотя оно имеет ре-
шающее значение для борьбы со всеми формами транснациональной преступно-
сти, включая терроризм и новые и возникающие формы преступности. Практи-
ческие проблемы включают различия в законодательстве или стандартах уголов-
ного правосудия, недостаточное знание применимых договоров и преобладаю-
щую практику в отношении национальной и международной выдачи и взаимной 
правовой помощи. Отсутствие координации внутри государств и между ними, а 
также отсутствие доверия также играют определенную роль. Именно поэтому 
все представленные формы международного сотрудничества в борьбе с терро-
ризмом важны и должны иметь дальнейшее развитие. 
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В период становления рыночных отношений в Российской Федерации 

началась активная работа по развитию не только сырьевого, но и несырьевого 
экспорта. Основы правового регулирования этой деятельности заложены в Кон-
ституции Российской Федерации и в федеральных законах. Устойчивое положе-
ние государства на внешних рынках, поступательное развитие внешнеэкономи-
ческой деятельности требует целенаправленной работы по совершенствованию 
нормативно-правовой базы, регулирующей внешнеэкономические связи. 
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Российская Федерация является признанным лидером экспорта углеводо-

родов в мире. Эта деятельность служит не только укреплению экономической 
мощи нашей страны. Сырьевой экспорт в купе с помощью в создании нефтяной 
и газовой промышленности, например, стран Ближнего Востока, способствует 
их процветанию и укреплению государственного суверенитета [1]. Правовое ре-
гулирование сырьевого экспорта находится на достаточно высоком уровне.Пе-
реход к рыночному типу экономики современной России снял монополию госу-
дарства на осуществление внешнеэкономической деятельности и сделал возмож-
ным привлечение к ней негосударственных акторов. В этой связи важным вопро-
сом является наличие качественной и гибкой нормативно-правовой базы в сфере 
внешнеэкономических связей и деятельности, которая способствовала бы нала-
живанию долгосрочных торгово-экономических связей с зарубежными партне-
рами.  

Право на осуществление внешнеэкономических связей и внешнеэкономи-
ческой деятельности закреплено в главном документе страны – Конституции 
Российской Федерации. Одним из базовых документов, в котором закреплены 
основные принципы внешнеторговой деятельности России является Федераль-
ный закон Российской Федерации от 8 декабря 2003 года №164-ФЗ «Обосновах 
государственного регулирования внешнеторговой деятельности». 

Так, статьей 3 указанного закона государственное регулирование внешне-
торговой деятельности основывается на Конституции Российской Федерации и 
осуществляется в соответствии с указанным федеральным законом, другими фе-
деральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, а также общепризнанными принципами и нормами международного 
праваи международными договорами Российской Федерации. 

В целях координации осуществления политики государственного регули-
рования внешнеторговой деятельности указанным федеральным законом преду-
сматривается четкое разграничение полномочий между федеральными органами 
исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органами местного самоуправления.  

Учитывая стратегическую важность направления внешнеторговой дея-
тельности основные полномочия закреплены за федеральными ведомствами. 14 
направлений закреплены за федеральными органами власти. На наш взгляд 
важно отметить такие направления, как формирование концепции и стратегии 
развития внешнеторговых связей и основных принципов торговой политики Рос-
сии, таможенно-тарифное и нетарифное регулирования, заключение междуна-
родных договоров государства в области внешнеэкономических связей, участие 
в деятельности международных экономических организаций и реализации реше-
ний, принятых этими организациями и другие. 

К компетенции регионов России определены 6 направлений. Важно отме-
тить полномочия субъектов России на проведение переговоров и заключение со-
глашений об осуществлении внешнеэкономических связей с субъектами 
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иностранных федеративных государств, административно-территориальными 
образованиями иностранных государств, открытие и содержание собственных 
представительств в иностранных государствах и осуществление формирования 
и реализации региональных программ внешнеторговой деятельности. 

Отдельно можно выделить право субъекта России на осуществление меж-
дународных и внешнеэкономических связей. Основным нормативно-правовым 
актом, закрепляющими и регулирующим внешнеэкономическую деятельность 
субъектов Российской Федерации, является Федеральный закон Российской Фе-
дерации № 4-ФЗ от 4 января 1999 года «О координации международных и внеш-
неэкономических связей субъектов Российской Федерации». Документ описы-
вает детальный алгоритм действий регионов страны по осуществлению своих 
полномочий и регламентирует порядок согласования документов на кооперацию 
в части внешнеэкономическихсвязей. 

Важно отметить практику использования субъектов России своего права 
на продвижение торгово-экономических интересов своего региона путем созда-
ния представительств. Законодательство России о внешнеторговой деятельности 
позволяет создание представительств в двух формах. Путем открытия предста-
вительства в иностранных государствах в целях реализации соглашений об осу-
ществлении внешнеэкономических связей. Либо содержание своих представите-
лей при Торговых представительствах Российской Федерации в иностранных 
государствах. Существует успешная практика таких субъектов России, как Рес-
публика Башкортостан, Республика Татарстан и другие регионы, имеющие пред-
ставительства зарубежом.  

В меньшей степени предусмотрены полномочия органов местного само-
управления. На практике полномочия сводятся к информационномуобеспече-
нию внешнеторговой деятельности на территории субъекта России. 

В настоящее время активно используется система проектного управления 
и важность развития внешнеторговых связей страны обусловлена необходимо-
стью достижения национальных целей России и закреплена в документах на са-
мом высоком уровне. В соответствии с Указом Президента Российской Федера-
ции «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 года № 204 была поставлена за-
дача по утверждению национальных проектов по 12 направлениям. Одно из 
направлений – международная кооперация и экспорт. Кроме этого, поставлена 
задача обеспечить достижение ключевых показателей эффективности, в том 
числе, двукратный рост несырьевого неэнергетического экспорта к 2024 году, а 
также рост экспорта услуг и отдельных отраслей экономики. 

Вместе с тем, в соответствии с Указом Президента РФ от 21 июля 2020 года 
№ 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 
2030 года» в целях осуществления прорывного развития Российской Федерации 
определены национальные цели. В рамках национальной цели «Достойный, эф-
фективный труд и успешное предпринимательство» к 2030 году необходимо 
обеспечить реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не 
менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года. 
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Таким образом, в настоящее время развитие внешнеторговой деятельности 
России является одним из приоритетных направлений, которые нашли свое от-
ражение в ключевых и директивных документах страны. 

Во исполнение Указа Президента РФот 7 мая 2018 года №204 Министер-
ством промышленности и торговли Российской Федерации разработан паспорт 
национального проекта «Международная кооперация и экспорт» и 24 декабря 
2018 года документ утвержден Президиумом Совета Российской Федерации при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и националь-
ным проектам (протокол от 24 декабря 2018 года №16). 

Ключевые цели нацпроекта – увеличение экспорта несырьевых неэнерге-
тических товаров, увеличение доли экспорта продукции обрабатывающей про-
мышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в валовом внутреннем 
продукте страны, формирование эффективной системы разделения труда и про-
изводственной кооперации в рамках Евразийского экономического союза в це-
лях увеличения объема торговли между государствами-членами Союза и обес-
печения роста объема накопленных взаимных инвестиций. 

Паспорт национального проекта включает в себя пять федеральных проек-
тов: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК», «Логистика между-
народной торговли», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития междуна-
родной кооперации и экспорта». Стоит отметить, что реализация указанного 
национального проекта разделена на этапы.  

В качестве актуального примера по совершенствованию нормативно-пра-
вовых актов в целях реализации мероприятий нацпроекта можно отметить, что-
Федеральным законом от 20 июля 2020 г. № 218-ФЗ внесены изменения в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях, существенно 
снижающие административную ответственность за нарушение требований ва-
лютного законодательства, а также другие изменения. 

Необходимо отметить, что в настоящее время и в ближайшей перспективе 
драйвером по совершенствованию нормативно-правовой базы России в сфере 
внешнеэкономических связей и деятельности будут являться стратегические 
цели достижения показателей национальных проектов, в которых зафиксирован 
оцифрованный ожидаемый результат, указаны сроки исполнения, ответственные 
исполнители и обозначено ресурсное обеспечение. Тенденция изменения норма-
тивно-правовой базы в сфере внешнеэкономической деятельности направлена на 
устранение барьеров осуществления внешнеторговой деятельности и оптимиза-
цию процессов путем консолидации в режиме «одного окна» и цифровизации 
процессов.  
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В данной статье рассматриваются проблемы определения правового ста-
туса участников вооруженного конфликта. Обращается внимание на ошибки, до-
пущенные доктринойпри определении правого статуса участников вооруженных 
конфликтов и предлагаются пути разрешения данной проблемы. 

Ключевые слова: вооруженный конфликт, комбатанты, некомбатанты, Же-
невская конвенция о защите гражданского населения во время войны от 12 авгу-
ста 1949 г1., гражданские лица. 

 
Изучив научную и философскую теорию, можно сказать, что участников 

вооруженных конфликтов можно разделить на две большие группы: относящи-
еся к вооруженным силам и не относящиеся к вооруженным силам. В свою оче-
редь, лица, принадлежащие к вооруженным силам могут быть разделены на сра-
жающихся и несражающихся. Этим двум группам даны свои определения: сра-
жающиеся – комбатанты, а несражающиеся – некомбатанты [9]. 

Комбатант – это лицо, которое непосредственно ведет боевое действие в 
составе вооруженной группы против врага, наделенное личным оружием. Клас-
сификация комбатантов встречаются  во многих отечественных книгах и учеб-
ных курсах по международному праву, и мнения многих авторов  по этому по-
воду сильно расходятся. Так, Кремнев П., говорит, что «такое единодушие взгля-
дов не совпадает только в одном аспекте – в определении правового статуса чле-
нов экипажей судов торгового флота и гражданской авиации» [6]. А. Талалаев 
относит лиц  к числу комбатантов при условии, что «они переоборудованы в во-
енные» [12]. И. Котляров ссылается на положение Женевской конвенции от 12 
августа 1949 г. и говорит о членах экипажей торговых судов. В том случае, когда 
комбатант оказывается в руках врага, то оно приобретает статус военнопленного 
[8]. 

 
1Женевская конвенция от 12 августа 1949 гола о защите гражданского населения во 

время войны. Принята 12 августа Дипломатической конференцией для составления междуна-
родных конвенций о защите жертв войны, заседавший в Женеве с 21 апреля по 12 августа 1949 
года. 
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Ученые Арцибасов И.Н и Лукашук И.И. в своей работе «Курсы междуна-
родного права» к комбатантам распределили личный состав вооруженных сил, 
ополченцев, добровольческие отряды, личный состав организованных движений 
сопротивления, партизанские отряды, членов экипажей торговых судов и граж-
данских судов, население, которое при приближении врага носит оружие, но, 
если соблюдаются условия: а) открытое ношение оружие; б) соблюдаются за-
коны и обычаи войны [2]. 

Некомбатант – лицо, которое состоит в вооруженной группе и выступает 
против врага, но не являются участниками боевых действий. В подгруппу неком-
батантов входят такие лица как медицинский персонал, духовные служащие, 
журналисты. Эти категории лиц могут иметь при себе оружие для личной за-
щиты, но не могут использовать его во время боевых действий в иных целых. 
Если же,  некомбатант предпринял попытку использовать оружие в целых бое-
вых действий, то он из категории некомбатантов переходит в группу комбатан-
тов [1]. 

Такие различные мнения авторов имеют место быть по той причине, что в 
статье 4 Женевской конвенции от 12 августа 1949 года1 закреплен статус воен-
нопленных: «за членами экипажей судов торгового флота, включая капитанов, 
лоцманов и юнг, и экипажей гражданской авиации сторон, находящихся в кон-
фликте, которые не пользуются более льготным режимом в силу каких-либо дру-
гих положений международного права» [7]. 

Данная формулировка,стало быть, означает, что участники Дипломатиче-
ской конференции в Женеве исходили из того, что понятие «члены экипажей» 
охватывает только тех членов экипажей, которые в момент захвата находятся в 
служебное время на судне. В любое иное время (то есть, при нахождении на 
судне в роли пассажира) они членами экипажей не являются, и, следуя из этого, 
нормы Женевской конвенции от 12 августа 1949 г.2 на них распространяться не 
могут [10]. 

Ряд ученых выделяют группу некомбатантов по признаку  их вхождения в 
состав вооруженных сил конфликтующих государств, но  при условии, что дан-
ная категория лиц не вмешивается в участие боевых действий [11]. 

Необходимо обратить внимание на то, что  на определение «лиц, следую-
щих за вооруженными силами» многие авторы не учли нормы ст.4 Женевской 
конвенции о защите  гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 
года. Данное мнение выдвинули западные ученые, к примеру, И. Пэнсон  тако-
выми считает лиц, «которым разрешено следовать за вооруженными силами, но 
которые не входят непосредственно в их состав», а именно «носильщиков (про-
фессиональных и добровольных), поставщиков, служащих войсковых магази-
нов, военных корреспондентов, гражданских государственных служащих... и 

 
1Женевская конвенция от 12 августа 1949 гола о защите гражданского населения во 

время войны. Принята 12 августа Дипломатической конференцией для составления междуна-
родных конвенций о защите жертв войны, заседавший в Женеве с 21 апреля по 12 августа 1949 
года. 

2Там же. 
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иногда иностранных военных атташе, прикомандированных к главнокомандую-
щему» [10]. 

При попадании же в плен к противнику, они  тоже считаются военноплен-
ными. Иным образом обстоит дело с медицинским и духовным персоналом [3]. 
В Женевской конвенции 1949 для данных категорий некомбатантов  установ-
лены иные положения, касающиеся нахождения в плену: медико-санитарный и 
духовный персонал даже при попадании в плен к врагу не считаются военно-
пленными. И здесь стоит отметить, что выделение в международном праве ме-
дико-санитарный и духовный персонал в число некомбатантов не совсем нам ка-
жется правильным решением, правильнее было бы отнести данную категорию к 
числу лиц, согласно Женевской конвенции 1949 года1, наделенных особым ста-
тусом. 

Дело в том, что в нормах ст. 4 вышеупомянутой Конвенции определены 
достаточно понятные требования: они должны следовать за вооруженными си-
лами и если они получили на это разрешение от  вооруженных сил, которых же 
они  и сопровождают, а те, в свою очередь, должны выдать им документы, под-
тверждающие право следования соответствующего образца. Исходя из положе-
ния в данной норме, можно отметить, что не всякое лицо вправе оказывать ка-
кую-либо помощь вооруженным силам, для этого необходимо иметь соответ-
ствующие документы. В противном случае (при отсутствии документов на раз-
решение) и  содействия вооруженным силам, такие лица могут быть привлечены 
к ответственности со стороны государства за враждебную деятельность, или же, 
соответственно, за незаконное ношение оружия [5]. 

Обратим внимание еще на один немаловажный момент, упомянутый в п.3 
ст. 43 Дополнительного протокола.2 В ней говорится, что конфликтующие сто-
роны могут включать в себя формирования, которые бы обеспечивали охрану 
порядка вооруженных сил, и при этом другая конфликтующая сторона должна 
быть предупреждена о наличии таких формирований. Данная норма подразуме-
вает, что лица из правоохранительных органов могут быть участниками в лице 
охраны порядка в немирное время. В пример того Э. Давид высказал свое мне-
ние, что в Бельгии, ранее, до 1991 г., жандармы входили в состав вооруженных 
сил государства. С 18 июля 1991 года это положение утратило силу, и полицей-
ский состав перестал входить в вооруженные силы [4]. Однако данные измене-
ния мало повлияли на судьбу ведомственной структуры, так как правительство 
было уполномочено включать их в число вооруженных сил, когда это было необ-
ходимо (во время боевых действий), с соблюдением требований п. 3 ст. 43 

 
1Женевская конвенция от 12 августа 1949 гола о защите гражданского населения во 

время войны. Принята 12 августа Дипломатической конференцией для составления междуна-
родных конвенций о защите жертв войны, заседавший в Женеве с 21 апреля по 12 августа 1949 
года. 

2Дополнительный протокол №1 к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, ка-
сающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов от 8 июня 1977 года. 
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Дополнительного протокола1. При отказе подчиняться требованиям протокола, 
данная структура переходила в гражданский состав [11]. 

После принятия Дополнительного протокола №1 1997 года определения 
«некомбатанты» и «комбатанты» утратили свое существование, признав, что эти 
слова применяли неправильно [8]. 

Если отойти от литературы и обратиться к правовому объяснению проис-
хождения термина «некомбатант», то необходимо обратиться к п.1 ст. 37 и п.3 
ст. 44 Протокола. По смыслу закона к некомбатантамотносятся  следующие ка-
тегории лиц: партизаны, повстанцы, иные участники сопротивления. Смысл дан-
ной нормы в том, чтобы отличать обычное гражданское население от комбатан-
тов. Здесь же отметим, что согласно положениям п. 1 ст. 50 вышеупомянутого 
Протокола гражданские лица – это любое лицо, которое не относится к катего-
риям, которые указаны в ст. 4 Женевской конвенции от 12 августа 1949 года. 
Следовательно, члены экипажей  торговых или гражданских судов, лица, следу-
ющие за вооруженными силами, являются гражданскими лицами [12]. 

Для гражданского персонала необходимо применять понятие лица, обла-
дающие особым статусом. 

Лица, имеющие особый статус не могут быть непосредственными участ-
никами боевых действий, одновременно не могут быть  и объектом нападения. 
При попадании в плен статус гражданского персонала также отличается от ста-
туса сражающегося. В плену медицинский и духовный персонал приобретает 
статус задержанного согласно ч. 1 ст. 33 Конвенции 22 и, соответстанно, на них 
не распространяется режим военного плена. При попадании в плен лиц из со-
става вооруженных сил, приобретается статус военнопленных согласно ч. 2 ст. 
67 Протокола2. 

И таким образом, в соответствии с содержанием Женевской конвенции о 
защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года и До-
полнительного протокола, к воюющим относятся следующие категории лиц: 

1) личный состав вооруженных сил; 
2) добровольческие отряды, ополчения в составе вооруженных структур; 
3) партизанские и добровольческие отряды при наличии своего командира, 

знака отличия и соблюдения военных законов и обычаев; 
4) гражданское население, которое пользуется оружием против врага в слу-

чае, если не было времени сформировать организацию, движение, отряд. 
К лицам с особым статусом относятся: 
1) медико-санитарный персонал; 
2) духовный персонал; 
3) лица из числа вооруженных сил, назначенных для гражданской обороны 

[11]. 

 
1Дополнительный протокол №1 к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, ка-

сающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов от 8 июня 1977 года. 
2Дополнительный протокол №1 к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, ка-

сающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов от 8 июня 1977 года. 
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Завершая данную работу, необходимо сделать выводы. Разветвление со-
става вооруженных сил на некомбатантов и на комбатантов в международной 
литературе является ошибочным и не соответствует нормам международного 
права. Таким образом, все население противостоящих государств можно разде-
лить на две большие группы: это комбатанты и гражданское население. Здесь 
стоит обратить внимание на то, что ошибочное включение гражданских лиц и 
комбатантов в одну категорию может привести к необратимым последствиям, 
именно поэтому необходимо четко и ясно разграничить правовой статус данных 
лиц. Необходимо придерживаться позиции с точки зрения международно-право-
вых норм, а не научной доктрины в целях четкого и ясного понимания статуса 
участников вооруженных конфликтов.  
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В статье рассматривается состояние российского миграционного законо-

дательства. На основе анализа исследуются цели миграционной политики Рос-
сийской Федерации, что позволило сформулировать предложения, направлен-
ные на совершенствование законодательства, регулирующего сферу миграцион-
ных отношений. 
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В настоящее время в Российской Федерации, несмотря на принимаемые 

государством меры поддержки рождаемости в стране, стремительно снижается 
количество населения. Сокращение численности объясняется прежде всего пе-
реселениемграждан России в зарубежные страны. Однако важнее то, что убыва-
ющее население замещают мигранты, количество которых с каждым годом рас-
тет. Так, по данным МВД России, ежегодно увеличивается число иностранных 
граждан, вставших на миграционный учет в Российской Федерации и получив-
ших вид на жительство1. 

С одной стороны, увеличивающееся количество прибывающих в Россий-
скую Федерацию иностранных граждан с целью иммиграции компенсирует есте-
ственную убыль населения, которая, несмотря на принятие законопроектов о 
«материнском капитале» и иных средств поддержки молодых семей для повы-
шения рождаемости, неуклонно увеличивается. По данным ВЦОМ РФ, количе-
ство родившихся в 2021 г. по сравнению с предыдущим годом показывает отри-
цательный прирост, убыль населения возросла на 354 тыс.2.  

 
1 Указ Президента РФ от 31 октября 2018 г. № 622 «О Концепции государственной ми-

грационной политики Российской Федерации на 2019 - 2025 годы» // Официальный интернет-
портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL:http://www.pravo.gov.ru/ (дата об-
ращения: 01.10.2021). 

2Официальный сайт Всероссийского центра изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ) [Электронный ресурс]. URL:https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/2021_edn12.htm 
(дата обращения: 11.11.2022). 
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С другой стороны, увеличивающееся количество мигрантов с каждым го-
дом меняет условия на рынке труда, где более востребованными становятся со-
трудники, стоимость труда которых значительно ниже по сравнению с отече-
ственными специалистами.  

Таким образом, вопросы целесообразности приемаиностранных граждан, 
прибывающих в Россиюс целью иммиграции, посредством упрощения и демо-
кратизации процессов переселения являются наиболее неоднозначными, при 
этом разрешить их возможно в процессе выработки эффективной миграционной 
политики страны, затрагивающей все сферы деятельности общества. 

Миграционная политика в Российской Федерации представляет собой со-
вокупность целей и направлений развития системы миграционных правил въезда 
и выезда из страны переселяющихся граждан, а также государственных мер, 
направленных на регулирование миграционных потоков, включающих монито-
ринг прибывших на территорию страны иностранных граждан и осуществление 
контрольных мероприятий в отношении переселенцев. Романов И.А. полагает, 
что в условиях резкой неравномерности расселения, оттока жителей из стратеги-
чески важных регионов именно миграционная политика становится важной ме-
рой эффективности всей социальной политики [1]. 

Правовое регулирование миграционных отношений является одним из не-
обходимых элементов реализации успешной миграционной политики  на терри-
тории страны. В Российской Федерации основные направления миграционной 
политики определяет Президент России. Согласно Концепции государственной 
миграционной политики совершенствование правовой базы противодействия не-
законной миграции, а также регулирование ответственности за нарушение норм 
миграционного законодательства является одним из первоочередных направле-
ний предупреждения, профилактики, пресечения и выявления миграционного за-
конодательства.  

Несомненно, указанное обуславливает актуальность исследований в об-
расти миграционных процессов, в том числе разработку нормативно-правовой 
основы осуществления мер миграционной политики. 

Основными механизмами осуществления миграционной политики явля-
ется плановый характер деятельности, представление Правительством РФ еже-
годного доклада Президенту РФ, подготовка квалифицированных специалистов, 
работающих в сфере миграции, а также объективное информирование по вопро-
сам миграции. 

Осуществление мер по реализации миграционной политики должно носить 
плановый характер в связи с тем, что направления развития, а также формируе-
мый на его основе план мероприятий реализации Концепции определяются Пре-
зидентом на продолжительный период. Соответственно, все меры должны иметь 
быть заранее спланированы и иметь комплексный характер.   

При этом, в связи с нестабильной геополитической обстановкой в Россий-
скую Федерацию увеличился поток мигрантов. Резкое изменение доступности 
ресурсов, рост террористической угрозы, снижение уровня жизни населения, а 
также энергетический кризис в некоторых приближенных к  России государствах 
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спровоцировал поток большого количества людей, прибывающих в Российскую 
Федерацию с целью переселения. 

В этой связи, в 2022 г. в Концепцию миграционной политики планируется 
внести изменения, касающиеся прежде всего: 

- возвращения вынужденных беженцев к местам постоянного проживания 
по мере создания безопасных условий для жизнедеятельности граждан; 

-  защиты соотечественников, находящихся за рубежом и попавших в за-
труднительное положение в связи с осуществлением недружественными стра-
нами русофобской политики; 

- выявление в миграционном потоке лиц, осуществляющих террористиче-
ские акты посредством миграционных каналов; 

- усиление миграционного контроля лиц, поступающих на территорию 
Российской Федерации с целью изменения места жительства, а также ужесточе-
ние ответственности за нарушения  в сфере миграционного законодательства, в 
частности за нарушение правил пребывания в стране; 

- культурная и социальная адаптация иностранных граждан, включая обу-
чение их детей по образовательным программам, одобренным на территории 
Российской Федерации. 

Практика решения миграционных вопросов в России основывается, в 
первую очередь, на соотношении принципов гуманизма и обеспечения нацио-
нальной безопасности страны. Каждая страна, заинтересована в обеспечении 
национальной безопасности, удовлетворении и соблюдении своих националь-
ных интересов, а неконтролируемые миграционные потоки могут привести к зна-
чительным переменам в социально-экономической жизни страны и смене при-
вычного образа жизни коренного населения [2].  

В настоящее время нормативный правовой акт, регламентирующий уже-
сточение контроля за мигрантами на территории Российской Федерации, а также 
внесение изменений в меры ответственности за миграционные нарушения, еще 
не принят. При этом, стоит отметить, что изменения в государственные направ-
ления миграционной политики Российской Федерации необходимо вносить по-
этапно в связи со сложным многоступенчатым характером нормативно-право-
вых актов.  

Таким образом, мы полагаем, что ужесточение мер миграционной поли-
тики в настоящее время оправданно в целях поддержания стабильности в геопо-
литически неспокойном мире, а также соблюдения правопорядка в стране, спо-
койной жизнедеятельности соотечественников за рубежом и эффективной соци-
альной и культурной адаптации иностранных граждан. 
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At the moment we are in the process of transition to a digital economy and soci-

ety, and every day the pace of change is accelerating, due to the deployment of digital 
infrastructure, the spread of the Internet, smartphones, personal computers, which cre-
ate conditions for the all-encompassing digitalization of society as a whole. 

In order to take full advantage of and respond to the challenges of the digital age, 
it is necessary to bridge the gap between the achievements of technological develop-
ment and the framework in which policy is made and the modern social order exists. 
Many of the norms governing the life of society are inherited from the pre-digital era, 
so there is a delay and misunderstanding in the further development of the modern 
social order. 

Purpose: analysis of the problems of modernization of individual components of 
the national legal system in the digital age. 

Methods: empirical methods of comparison, description, interpretation; theoret-
ical methods of formal and dialectical logic. 

 Private scientific methods were used: legal-dogmatic and the method of inter-
pretation of legal norms. 

Results: on the basis of the study, we came to the conclusion that, indeed, thanks to 
the development of information technologies, the interaction of citizens with state bodies 
has improved, channels of communication and awareness have been established. These 
circumstances contribute to the maintenance of the democratic foundations of the state, 
which is the main task of the concept of the information society. 

Keywords: legal system; law in general, digitalization, state. 
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The development of information technologies today has deeply penetrated into 
all spheres of society's life and is firmly rooted in them, which initiated the process of 
forming a digital society. In one of the fundamental documents in the field of regulating 
the process of introducing digital technologies into the life of society and the state, the 
concept of «digital society» is defined as follows: it is «a society in which information 
and the level of its application and accessibility fundamentally affect the economic and 
socio-cultural living conditions of citizens.» Currently, law is becoming not only a 
means of regulating public relations, but also one of the elements undergoing transfor-
mation under the influence of the virtual environment. In this regard, the legal system 
is undergoing fundamental changes, expanding the boundaries of its operation. It 
should be noted that the emergence of new spheres of society arising in connection 
with the relocation of legal processes to the virtual field requires the regulation of the 
regulatory framework. This fact entails the emergence of new objects, subjects of 
rights, the formation of new branches of law and the modernization of those industries 
affected by digitalization. Within the framework of the issue under study, it is neces-
sary to define the concept of legal education. In the scientific literature, «legal educa-
tion» is understood in a broad and narrow sense. In a narrow sense, «legal education is 
all forms and means of the emergence, development and change of law, including law 

At the moment, two directions of legal education can be noticed in the context 
of the virial space. On the one hand, the law corrects conservative branches of law, 
updating them with provisions taking into account the development of virtual space. 
On the other hand, law forms fundamentally new provisions and concepts for the legal 
system, with the aim of regulating relations that are completely new to the Russian 
legal system. If we consider the method of legal education, it can be noted that digital 
rulemaking develops on the basis of two approaches: «from the model» (the formation 
of normative legal acts based on digital models) and «from paper» (the transformation 
of classical paper legislation into rules suitable for both human and machine use at the 
same time) [2, c. 15]. 

Constitutional principles and norms should become the fundamental reference 
point in the newly formed relations. Regardless of how developed digital reality is to-
day, it should fall under the Constitution of the Russian Federation as a normative act 
having the highest legal force in the legal system of Russia [3, p. 22]. In connection 
with the growing trends in the virtualization of the state, a legislative framework is 
being formed for the regulatory legal regulation of this phenomenon. The issues of 
regulatory legal regulation of the digital environment in the public sphere are formu-
lated in the Decree of the Government of the Russian Federation dated March 2, 2019 
No. 234 «On the management system for the implementation of the National program 
«Digital Economy of the Russian Federation», Decree of the Government of the Rus-
sian Federation dated September 8, 2010 No. 697 «On the Unified System of Interde-
partmental electronic interaction», Decree of the President of the Russian Federation 
dated May 9 2017 No. 203 «On the Strategy for the Development of the Information 
Society in the Russian Federation for 2017-2030», Fed 

Currently, the Russian Federation is also forming legislative initiatives aimed at 
ensuring the integrity, continuity, stability, stability and security of the functioning of 
the Russian national segment of information and telecommunications networks and 
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ensuring their security. Meanwhile, as A.A. Efremov correctly noted, «when adopting 
federal laws, situationality is revealed associated with the desire to «repel threats» and 
«protect sovereignty» without a clear conceptual basis for the essence and content of 
information sovereignty as a political and legal property (feature) of the state in the 
modern «digital» era» [5, c. 10]. 

In connection with the formation of a large layer of normative legal acts in Rus-
sian law, a new branch of law began to emerge - information law.. In this regard, the 
priority continues to be the formation of theoretical and methodological foundations of 
information law as a complex branch of the system of Russian law, and legal science, 
the branch of legislation and academic discipline [6, p. 67]. 

It should be noted that the mechanism of legal education adapted to the virtual 
space has significantly influenced the mechanism of the implementation of law. These 
technologies have become a kind of catalyst for the formation of an effective civil so-
ciety. A new platform for people's relationships, virtual space, has provided new op-
portunities for the realization of their natural human rights - freedom of speech, free-
dom of personal opinion, etc. It is often easier and easier to realize rights and freedoms 
through the Internet, but at the same time it is necessary to take into account the down-
side, the risks that exist here. Human rights and freedoms are realized differently in the 
real world and in the virtual space, but they must be guaranteed and protected equally. 

The state is obliged not only to proclaim morals in the virtual world, but also to 
determine guarantees for their implementation, and, if necessary, ways to protect them. 
In addition, as the author points out, the mechanisms for the implementation and pro-
tection of human and civil rights and freedoms, as well as guarantees and restrictions 
of such rights in the virtual space and in «ordinary» life differ. In these conditions, 
there is a need for detailed legal regulation of the virtual environment. 

In addition, it should be noted that the new field of realization of citizens' rights 
has become an arena in which violations of the most vulnerable rights of citizens have 
escalated. The Supreme Court of the Russian Federation has repeatedly addressed the 
issue of the realization of human rights and freedoms on the Internet. In particular, he 
considered issues of protection of honor and dignity, business reputation in connection 
with the dissemination of information on the Internet (see, for example, Resolution of 
the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation No. 3 of February 24, 2005 
«On judicial practice in cases of protection of honor and dignity of citizens, as well as 
business reputation of citizens and legal entities») and issues of application to Internet 
sites of the rules for the distribution of advertising in the media (Resolution of the Ple-
num of the Supreme Court of the Russian Federation of June 15, 2010 No. 16 «On the 
practice of application by courts of the Law of the Russian Federation «On Mass Me-
dia»).In addition to judicial protection proper, citizens have the right to rely on other 
forms of protection of their rights and freedoms applied in this state, in particular ad-
ministrative (extrajudicial) appeals against actions and decisions of executive authori-
ties, appeals to prosecutor's offices, human rights commissioners, etc. In these cases, 
the State should understand that the scope of violations of human rights and freedoms 
is quite specific, therefore, proper processing, consideration of appeals and restoration 
of violated rights should be provided by appropriate specialists and mechanisms [7, p. 
91]. 
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Thus, with the emergence and use of virtual space, the mechanisms of law for-
mation and the implementation of law have changed significantly. These changes can 
be regarded as positive, as they contributed to the optimization and acceleration of 
government processes. 

At the moment, a large number of regulatory legal acts regulating the spheres of 
virtual space have been issued. Nevertheless, Russia, like other countries, is at the ini-
tial stage of the development of this block of the regulatory framework. For further 
consideration of the issue of legal policy in the field of virtual space, we consider it 
necessary to define the concept of the term «legal policy». Legal policy is a means of 
legal legitimization, consolidation and implementation of the country's political course, 
the will of its official leaders and power structures. 

The main priority in the legal policy of the Russian society is the realization of 
the fundamental rights and freedoms of citizens in the information sphere. The basis of 
the international block of normative acts in this area is the Universal Declaration of 
Human Rights, according to which everyone has the right to freedom of thought, the 
right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to freely adhere 
to one's beliefs and freedom to seek, receive and disseminate information and ideas by 
any means and regardless of State borders [8, p. 13]. 

The Information Security Doctrine of the Russian Federation, which is the main 
strategic document defining state policy in this area, establishes an approach to defin-
ing the information security of the state as a state of protection of the individual, society 
and the state from internal and external information threats, and among the means of 
ensuring information security there are legal ones aimed at improving the mechanisms 
of regulation of public relations, arising in the information sphere. 

• The Information Security Doctrine also defines the following as strategic di-
rections for ensuring information security: 

• • ensuring and protecting the constitutional rights and freedoms of man and 
citizen in terms of obtaining and using information, privacy when using information 
technologies, providing information support for democratic institutions, mechanisms 
of interaction between the state and civil society, as well as the use of information 
technologies in the interests of preserving cultural, historical and spiritual and moral 
values of the multinational people of the Russian Federation Federations; 

• • information support of the state policy of the Russian Federation, related to 
bringing to the Russian and international public reliable information about the state 
policy of the Russian Federation, its official position on socially significant events of 
Russian and international life, ensuring citizens' access to open state information re-
sources; 

• • development of modern information technologies, the domestic information 
industry, including the industry of informatization, telecommunications and communi-
cations, ensuring the needs of the domestic market with its products and the release of 
these products to the world market, as well as ensuring the accumulation, preservation 
and effective use of domestic information resources; 

protection of information resources from unauthorized access, ensuring the se-
curity of information and telecommunication systems, both already deployed and being 
created on the territory of Russia. 
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The rapid development of information technology has an impact on another cat-
egory of current reality, as digital sovereignty. The Information Security Doctrine of 
the Russian Federation pays attention to the protection of the sovereignty of the Rus-
sian Federation in the information space. In order to ensure digital sovereignty, the 
above-mentioned Doctrine enshrines the following provisions: countering the use of 
information technologies to promote extremist ideology, spread xenophobia, ideas of 
national exclusivity in order to undermine sovereignty, political and social stability, 
forcible change of the constitutional system, violation of the territorial integrity of the 
Russian Federation; protection of the sovereignty of the Russian Federation in the in-
formation space through the implementation of an independent and independent policy 
aimed at the realization of national interests in the information sphere. 

The legal policy of the Russian state is aimed at fully ensuring the realization of 
human and civil rights and freedoms. At the same time, the guarantee of these rights 
and their security must be respected both in real and virtual space. It seems that at this 
stage it is possible to distinguish two main priority directions in the legal policy of the 
state: firstly, ensuring, guaranteeing, protecting the rights and freedoms of citizens in 
a virtual environment; secondly, ensuring the independence of the legal regulation of 
the virtual space, which pushes for the formation of the term in the legislation. 

Legal awareness as one of the key components of the legal system has also un-
dergone changes under the influence of the development and widespread introduction 
of information and communication technologies. It is necessary to understand that all 
the works aimed at ensuring awareness, awareness of citizens about state activities are 
carried out in order to ensure the interests of citizens themselves and increase their 
legal awareness. 

In our country, the concept of «electronic government» has been reflected in two 
federal target programs: one of them was approved in 2002 - «Electronic Russia» 
(2002-2010), and a system project of electronic government of the Russian Federation 
with a planning horizon up to 2020 - 2025 is under development on behalf of the Pres-
ident of the Russian Federation from 25 March 2013, No. Pr- 646. The strategic goal 
of the implementation of the concept of «electronic government» at the present time, 
taking into account the already available results, is: assessment of the state of the elec-
tronic government of the Russian Federation at the present stage of development; de-
velopment of the main provisions, principles and goals of the electronic government of 
the Russian Federation; justification of the choice of the scenario for the development 
of the electronic government of the Russian Federation until 2020; definition of prin-
ciples and approaches to the formation of the system key performance indicators of e-
government; formulation of the main properties and basic characteristics of the archi-
tecture of the electronic government of the Russian Federation; development of an in-
dicative plan and determination of the conditions for the implementation of the selected 
scenario for the development of the electronic government of the Russian Federation. 

The informatization of society has a positive effect on the development of legal 
awareness. The availability of new tools for the implementation, protection of their 
rights and obtaining all kinds of information increases the level of citizens' trust in the 
state, demonstrates transparency and openness of procedures, accelerates interaction 
processes, providing a flexible approach devoid of formal requirements. 
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Nevertheless, there are also negative aspects to unhindered access to extensive 
information. The spread of false, conflict-provoking, manipulating citizens' conscious-
ness information distorts the actual state of things, which distorts the legal conscious-
ness of citizens. That is why the state policy should be aimed at the formation of a 
competent legal awareness of citizens, the development of the education system, legal 
education and blocking negative stereotypes in the legal consciousness. 

At the stage of post-industrial modernization during the transition to a new type 
of social organization of society - an open information society - the dominant concept 
of public administration is the concept of the state as a consumer-oriented service or-
ganization providing services to the population. As part of such reforms, public author-
ities and local self-government are charged with providing the population with the full 
range of information services, which ensures information openness and transparency 
for society of their activities [9, p. 20]. 

Thus, legal awareness, as one of the elements of the legal system, as well as other 
components have undergone changes. These changes can be called positive. Thanks to 
the development of information technologies, citizens' interaction with government 
agencies has improved, communication and awareness channels have been established. 
These circumstances contribute to the maintenance of the democratic foundations of 
the state, which is the main task of the information society concept. 
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Nowadays the increased role and significance of mass media in the modern po-

litical process is undoubtful. This is, in particular, due to the development of the mass 
media system as a combination of the latest technologies, thanks to which they have 
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become a key tool for transmitting information and influencing large masses of people. 
Internet resources are increasingly being used to transmit political information, and as 
a result, a huge number of users of the world wide web become participants in political 
processes, without always being able to recognize themselves as such [1]. 

Manipulation techniques using traditional methods of communication, such as 
campaigning, propaganda, political advertising, methods of covert influence on the 
consciousness and behaviour of target groups during political campaigns are also often 
used to explicitly influence the target groups. 

The German sociologist Herbert Franke was the first who wrote about the ma-
nipulation of public consciousness. He defined “manipulation” as “a hidden effect that 
harms those to whoit is directed”. G. Schiller also drew attention to the phenomenon 
of “manipulation” in his work. He notes that «in order to succeed, manipulation must 
go unnoticed. The success of manipulation is guaranteed when the manipulated be-
lieves that everything that happens is natural and inevitable, and the very fact of ma-
nipulation is not reflected in the memory of the subject. Shortly, manipulation requires 
a false reality, the existence of which is impossible to feel» [2]. Taking into account 
the given definitionwe will define political manipulation generally as “the covert in-
fluencing and controlling of people's political consciousness and behaviour in order to 
encourage certain actions in the interest of the subject of political manipulation”. 

The essence of political manipulation is the implementation of manipulative 
techniques in the political sphere in order to achieve political goals. Within the frame-
work of political discourse, manipulation acquires an additional shade - the influence 
on public consciousness in order to program certain opinions and desires of society. 
The ultimate goal of such manipulations is to gain power over society, the ability to 
control and subdue it [3]. 

The problem of manipulation technologies has been studied by many scientists 
and each of them paid more attention to different techniques. For example, E. Dotsenko 
suggests such techniques as falsification of facts or displacement by the semantic field 
of the concept; while S. Kara-Murza focuses on the manipulation of the subject. Kara-
Murzaoutlines fact-fabrication, manipulative semantics, simplification and stereotyp-
ing. L. V. Gushchina as a researcher on manipulation of public opinion in political 
discourse in the media, singles out the following manipulative tactics used in political 
discourse: distortion or falsification of information, imaginary politeness, withholding 
information, disproportionate information, special organisation of themes and head-
lines and negative evaluation. 

In modern society, mass media not only perform an informational function, but 
also actively shape public opinion, political views, and patriotic sentiments. At the 
same time, it is most effective to use the image of an «enemy» - external or internal, 
which helps to consolidate people, unite them around an idea. 

Particular attention should be paid to the manipulative technology that uses the 
strategy of purposefully creating a positive or negative assessment, which is very com-
mon in the practice of interstate relations. This technology is often used to construct a 
certain image, evaluated on the basis of good / bad or us/ them. 

On 11.10.22 Al Jazeera showed a documentary «Ukraine condemns Russia as 
'terrorist state' in UN meeting» [4]. In the news coverage Russia ispotrayed as a terrorist 
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state: “Russia has proven once again that this is a terrorist state that must be deterred 
in the strongest possible ways, said SergiyKyslytsya, Ukraine's ambassador to the UN. 
This proposal contains negative and obviously false words in relation to Russia. Some 
information about Al Jazeera. Itis the first independent television channel in the Arab 
world to cover international events in Arabic. The TV channel is distinguished by the 
fact that it practices a free policy of coverage of events, from the position of various 
conflicting parties, without the influence of the ruling Arab regimes. The famous pan-
Arab TV channel from Qatar, Al Jazeera, has a total audience of 350 million people.  

The next example is the news publication of the same Al Jazeera channel with 
the title «West condemns Russia's 'illegal' annexation of Ukraine provinces». The arti-
cle contains the following: “Group of Seven (G7) foreign ministers said they would 
“never recognize” Russia's annexation move, “nor the sham 'referenda' conducted at 
gunpoint” [5]. I would like to highlight this part of the proposal: «fictitious «referen-
dums» held at gunpoint.» The expressions are very harsh, condemnatory and do not 
correspond to the real facts. The council said that Russia had “engineered” the outcome 
of the vote held in the occupied provinces and had used its doctored results “as a pretext 
for this further violation of Ukraine's independence, sovereignty and territorial integ-
rity”.After analyzing the rest of the articles, we can say that almost every news article 
about Russia exposes it in a negative way. 

As another example, letus look at the 2016 BBC documentary World War Three: 
Inside the War Room. This is a film about a staff game involving ten high-ranking 
British diplomats, military officers and politicians, the scenario of which involves a 
conflict between NATO and Russia. In the video Russia is exposed as an aggressor and 
a «demonic» state. Particular attention should be paid to the fact that real politicians 
and diplomats of representatives of countries took part in the film, which indicates the 
seriousness of this picture, and this is not just a video for fun. After viewing, it is natural 
that a certain pattern will be imposed on this country and perceived in real life in ex-
actly this way - as an aggressive, cold and cruel state. 

These statements and portrayal of Russia as an «enemy» only help to reinforce 
unfair stereotypes about everything Russian and lead to negative consequences for 
Russia in the information war.  

Thus, the creation of virtual reality through the media and the manipulation of 
public opinion to achieve various, including political goals in the modern information 
society is actively used in many developed democracies. In other words, the media 
create a separate reality that benefits the forces that control access to the media. And 
control of the media is a key political task to ensure the conquest and retention of power 
on the widest scale. 
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The topic of this scientific article is very relevant today. This is due to the fact 

that the scientific and technological development of legal activity in the Russian Fed-
eration continues at the present time. The positive thing is that the improvement has 
been going on for many years and this issue does not lose its relevance.  
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The purpose of this scientific article is to study the features of scientific and 
technological development of legal activity in the Russian Federation. According to 
this goal , the following tasks can be distinguished:  

- To study the scientific and technological development of legal activity as a 
continuous process; 

- To investigate specific trends in the scientific and technical development of 
legal activity in the Russian Federation. 

Every day science reaches more and more new discoveries previously unknown 
to the world. These innovations are being studied and researched by scientists. The 
purpose of these discoveries is an attempt to introduce new useful properties of this 
innovation into the world. With the development of science, new technologies are also 
developing rapidly. Legal activity does not stand still either. New discoveries are con-
stantly occurring in the universe of legal activity, which nevertheless facilitate and im-
prove the activities of lawyers and civil servants. 

It is interesting that innovations in the legal system are not introduced immedi-
ately. Naturally, a thorough study of these discoveries is initially necessary. It is also 
required to determine whether this innovation is necessary for legal activity, whether 
it will help in any way, whether it will facilitate and improve the activities of lawyers 
and civil servants. If yes, then the process of implementing these discoveries into life 
is being carried out at an accelerated pace. As practice shows, all innovations only 
improved the sphere of legal activity. For example, one of the most famous and influ-
ential scientific and technological discoveries in legal activity is the invention of video 
conferencing. This innovation became widely known during the period of the spread 
of corona virus infection. The purpose of video conferencing is to ensure the safe and 
remote conduct of legal events. This innovation is mainly used by the courts. But the 
spread of coronavirus infection is not the only reason for the use of this discovery. For 
example, if the plaintiff or the defendant lives in another region, then this person has 
the right to exercise the right to consider the case by using video conferencing, which 
is a very convenient method. However, video conferencing is not the only result of 
scientific and technological development of legal activity. Such innovations include 
the improvement of computer technology. Today, every civil servant has his own per-
sonal work computer. This is a great merit of science and the state. Science researches 
and develops computers, and the state provides computer technology units. Also, the 
improvement of postal and telegraphic correspondence can be attributed to scientific 
and technological development, which in turn greatly accelerates and facilitates the 
activities of state departments. 

According to paragraph 1 of Article 44 of the Constitution of the Russian Fed-
eration: 

Everyone is guaranteed freedom of literary, artistic, scientific, technical and 
other types of creativity, teaching. Intellectual property is protected by law [1]. 

In our country, no one is restricted in the right to scientific and technical creativ-
ity. However, as practice shows, new inventions are usually created by qualified sci-
entists and professors. There are also cases when ordinary citizens come to scientific 
organizations with different ideas. These ideas are further used in development.  
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According to paragraph 1 of Article 155.1 of the Civil Procedure Code of the 
Russian Federation: 

If there is a technical possibility of videoconferencing in the courts, the persons 
participating in the case, their representatives, as well as witnesses, experts, specialists, 
translators may participate in the court session by using videoconferencing systems, 
provided they file a motion to do so or at the initiative of the court. The court issues a 
ruling on the participation of these persons in the court session through the use of vid-
eoconferencing systems. 

If the court, with the assistance of which these persons can participate in the 
court session by using videoconferencing systems, is an arbitration court, the court of 
general jurisdiction considering the case shall issue a ruling on holding such a court 
session in accordance with articles 224 and 225 of this Code. A copy of the ruling of 
the court of general jurisdiction is sent to the arbitration court, which ensures the hold-
ing of the court session by using videoconferencing systems in accordance with Article 
153.1 of the Arbitration Procedural Code of the Russian Federation [2]. 

It would seem that it used to be something fantastic to conduct trials remotely. 
However, today this is the norm. Courts are increasingly using video conferencing to 
resolve various cases, which facilitates legal proceedings. Only the improvement of 
science and technology has led to such an achievement. So we can say that with the 
development of some spheres, scientific and technological, another sphere, legal activ-
ity, is developing.  

According to paragraph 2 of Article 15 of Federal Law No. 149-FZ of 
27.07.2006 «On Information, Information Technologies and Information Protection»: 

Regulation of the use of information and telecommunication networks, access to 
which is not limited to a certain circle of persons, is carried out in the Russian Federa-
tion taking into account the generally accepted international practice of self-regulatory 
organizations in this area. The procedure for using other information and telecommu-
nication networks is determined by the owners of such networks, taking into account 
the requirements established by this Federal Law [3]. 

Special attention was paid to the improvement of information and telecommuni-
cation networks. To date, it is possible to regulate their use. It is interesting that access 
to information and telecommunication networks is not limited to a certain circle of 
people. In this case, it is confirmed that everyone has the right to use the results of 
scientific and technological progress.  

According to Article 7 of Federal Law No. 152-FZ of July 27, 2006 «On Per-
sonal Data»: 

Operators and other persons who have gained access to personal data are obliged 
not to disclose to third parties and not to distribute personal data without the consent 
of the subject of personal data, unless otherwise provided by federal law [4]. 

Science and technology have reached such a high level of development that to-
day all personal data about a person is in a computer. Lawyers and civil servants in the 
process of work get access to the personal information of other persons when legal 
assistance is provided to citizens. It would seem that accessing the personal data of 
others in a matter of seconds is a fantastic phenomenon. Yes. This was the case in the 
last century, when scientific and technological progress took place at a not so 
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accelerated pace today. However, today, the normal functioning of state bodies is im-
possible without computer technologies that provide access to personal data. It is im-
portant to be aware of the confidentiality of information. Only the person to whom this 
information belongs and the lawyer (civil servant) have the right to know this personal 
information.  

According to paragraph 2 of Article 7 of Federal Law No. 127-FZ of August 23, 
1996 «On Science and State Scientific and Technical Policy»: 

The state authorities of the Russian Federation, the state authorities of the sub-
jects of the Russian Federation, the public authorities of the federal territory «Sirius», 
the state academies of sciences, within their powers, determine the appropriate priority 
areas for the development of science, technology and technology, ensure the formation 
of a system of scientific organizations, the implementation of intersectoral coordination 
of scientific and (or) scientific and technical activities, the development of and the im-
plementation of scientific and scientific-technical programs and projects, the develop-
ment of forms of integration of science and production, implementation of achieve-
ments of science and technology [5]. 

Science and technology are successfully developing thanks to the help of the 
state. It is the help of the state that is the driving force of scientific and technological 
progress. This is done with the aim of developing the state itself, to improve the activ-
ities of state bodies. The development of science and technology is carried out by fi-
nancing scientific organizations, paying various social benefits to scientists and pro-
fessors. We can say that the state only stimulates scientific activity. Naturally, without 
government support, science and technology would not have achieved the success that 
they have today. And without science and technology, the state would not be a devel-
oped organization. We can say that the state and science and technology are intercon-
nected and function as a single system. 

Thus, significant features of scientific and technological development of legal 
activity are: 

1) Continuity of scientific and technological progress of legal activity; 
2) The emergence of new useful inventions in the field of legal activity; 
3) The relationship between the state and science and technology as a single 

system.  
In the course of the scientific work, the scientific and technological development 

of legal activity as a continuous process was studied and specific trends in the scientific 
and technical development of legal activity in the Russian Federation were investi-
gated. I think the purpose of the scientific work has been completed, and the tasks have 
been completed.  

Of course, the scientific and technological development of legal activity only has 
a positive impact on the further development of the state.  

 
Bibliography 

 
1. «Constitution of the Russian Federation» dated 12.12.1993 // Official Internet 

portal of legal information [Electronic resource]. URL:http://www.pravo.gov.ru (data 
of access: 03.10.2022). 



485 

2. «Civil Procedure Code of the Russian Federation» dated 14.11.2002 № 138-
FZ // Official Internet portal of legal information [Electronic resource]. 
URL:http://www.pravo.gov.ru (data of access: 03.10.2022). 

3. Federal Law No. 149-FZ of 27.07.2006 «On Information, information tech-
nologies and information protection» // Official Internet portal of Legal Information 
[Electronic resource]. URL:http://www.pravo.gov.ru (data of access: 03.10.2022). 

4. Federal Law No. 152-FZ of July 27, 2006 «On personal data» // Official In-
ternet portal of legal information [Electronic resource]. URL:http://www.pravo.gov.ru 
(data of access: 03.10.2022). 

5. Federal Law No. 127-FZ of August 23, 1996 «On Science and State scientific 
and technical policy» // Official Internet portal of legal information [Electronic re-
source]. URL:http://www.pravo.gov.ru (data of access: 03.10.2022). 

 
 
 

УДК 347.6 
 

PREVENTION OF CYBERCRIME  
IN THE INTERNATIONAL COMMUNITY 

 
Aupov Ramil Fanisovich 
Student of the Institute of Law, Ufa university of science and technology,  
Ufa, Russia 
ramil.ayupov.2000@mail.ru 
Scientific adviser 
Khazieva Rushana Raufovna 
Associate Professor of the Department of International Law and  
International Relations of the Institute of Law, Ufa university of science  
and technology, PhD,  
Ufa, Russia 

 
Article discusses illegal acts in the field of innovative technologies that harm the 

interests of states, organizations and citizens. One of the main problems of combating 
cybercrime is that in most countries laws in the field of information crimes are poorly 
developed, as well as modern information technologies. 

Keywords: cybercrime, cybercrimes, innovative technologies. 
 
«Cyber» is the word that has become an important part of modern society.Why 

has this prefix recently started to pop up so often in discussions not only among ordi-
nary people, but is also actively used internationally? 

The fact is that the so-called process of informatization of society is taking place, 
which is a global social process of creating the best conditions for meeting information 
needs based on the use of information resources. 

Unfortunately, in addition to the advantages in the form of simplifying people's 
lives, there were also disadvantages. New types of crimes have appeared, the essence 
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of which is to penetrate into the virtual space to achieve their personal goals by illegally 
hacking and collecting various information. 

The most alarming sign of cybercrime is its transnationality [1, с. 31]. It lies in 
the fact that, in essence, a person who acts in his criminal interests may well receive 
the desired information even without being in the same city with the «injured» person, 
but even from another country. 

With regard to the victims, it is also worth noting that there has been a trend in 
which cybercrimes are committed not only against individuals, but also against entire 
information systems of countries. Consequently, here the question arises about a sub-
species of cybercrime – cyberterrorism in which various extremist organizations or 
officials of unfriendly states may be interested. Characteristic features of cyberterror-
ism: scale, intensity 

Assistance in the fight against this «disease» can be found in cooperation be-
tween the States – Powers. Since international cooperation is a key element in counter-
ing the growing threats of cybercrime. 

In the summer of 2000, one of the first attempts in the 21st century to document 
the significance of the development of global international systems - the signing of the 
Okinawa Charter of the Global Information Society1 – was carried out between Great 
Britain, Germany, Italy, Canada, Russia, the USA, France, and Japan at the 26th sum-
mit of the Group of 8. 

The main provision of this Convention was that it was necessary to eliminate 
inequality in the information field in countries, besides, to make great efforts to create 
«healthy» competition in terms of information technology development. In articles 8,9 
on the creation of a free, secure cyberspace through the cooperation of the international 
community. 

In addition to this charter, we also want to mention the Convention «On Crime 
in the Field of Computer Information»2 adopted a year later. This document is consid-
ered one of the first international acts not only at the regional, but also at the global 
level, as it was subsequently signed by countries such as the USA, Canada, etc. In its 
provisions, the Convention contains various measures to counter cybercrime and cer-
tain standards have been developed for European legislation in this industry. Also, from 
the advantages of this Convention, we note that it was from it that the process of inter-
action of specialized institutions of the countries that signed this document began. Un-
fortunately, Russia's participation in this one came to an end after only 7 years. The 
reason lies in the fact that some provisions can be implemented without notifying the 
party against whom it is planned to perform this or that action, which in turn contradicts 
the Constitution of the Russian Federation. 

Speaking about countering cybercrime, it should be noted that it is opposed not only 
by individual states, but also by entire blocs, for example, NATO noted in its strategic con-
cept that in the fight against cross-border crimes, which, as we found out, include 

 
1 Okinawan Charter of the Global Information Society 21.07.2000 // [Electronic resource] 

URL: http://www.kremlin.ru/supplement/3170 (date of access: 30.09.2022). 
2 Convention on Crime in the field of computer information ETS No. 185 // «Garant» [Elec-

tronic resource] URL:https://base.garant.ru/4089723 / (date of access: 30.09.2022). 
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cybercrimes, only with good cooperation of law enforcement agencies of states will there 
really be a real opportunity to significantly reduce the number of cybercrimes [2, р. 13]. 

Unfortunately, the forecasts of our colleagues abroad made in 2017 are disap-
pointing [3, р. 33]. Here's what they write: «Although the security performance of 
many organizations has improved over the past few years, the reality is that «violators» 
are getting better, faster than companies react, and will probably cause more damage 
in the future than ever. 

In 2015, organizations around the world spent 84 billion on their cybersecurity. 
$US. It is expected that by 2020 this amount will grow to 125 billion. $US. It would 
seem a lot of money, but not compared to the damage from cyber attacks, which, ac-
cording to some researchers, can reach 90 trillion. US$ by 2030. 

As we have already noted, cybercrime has such a characteristic as transnational-
ity. This leads to the following problem, which directly has a causal relationship with 
this. It's about latency. According to some data, the latency in Russia for this type of 
crime in 2015 was 90%. In other countries, things are a little better. For example, in 
the USA – 80%, Germany – 75%, Great Britain – 85% [4, р. 369]. The numbers are 
just huge. That is why, when developing ways to counter cybercrime, it is worth re-
membering about this very latency. Of course, closer to 2021, the disclosure rate in-
creased by more than 2 times, but the problem still hasn't gone away. 

We will demonstrate foreign experience in combating cybercrime using the ex-
ample of the USA and Australia. The United States has created special units in its sys-
tem that control cyberspace, for example, the United States Cyber Command. The 
dominant body is the National Security Council with a special committee whose sphere 
directly includes the fight against cybercrime. 

In Australia, an ESCG has been established to maintain and improve the elec-
tronic operational space for the private and public sectors. 

On the one hand, countering cybercrime does not seem so difficult. Harmonious in-
teraction of countries is simply necessary. However, the main difficulty lies in this. 

It is rather difficult to create international acts that would meet all the standards 
of the legal system of each incoming State. 

It is worth noting that states are trying to apply «global» international treaties to 
counter cybercrime. It is clear that organized groups can commit crimes in this area, 
therefore, it is possible to try to apply the «UN Convention against Transnational Or-
ganized Crime»1. 

In addition, we add that the international community at various levels has created 
a certain list of acts that are used in the fight against cybercrime. Regional acts occupy 
a special place, because, as we noted above, it is difficult to create one global docu-
ment. 

The next important act is the UN Convention «On Ensuring International Infor-
mation Security»2 of 2011. It highlights a separate chapter «conflict prevention in the 

 
1 UN Convention against Transnational Organized Crime // [Electronic resource] URL:https:// 

www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/orgcrime.shtml (accessed 30.09.2022 
2 UN Convention «On Ensuring International Information Security» // [Electronic resource] 

URL: http://www.scrf.gov.ru/security/information/document112 / (accessed 30.09.2022) 
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information space». 14 points are singled out as the main measures to prevent conflicts 
in the information space. Let 's highlight some of them: 

Item 2 «creation by States of mechanisms to prevent destructive information im-
pact (computer attacks) from their territory or using the information infrastructure un-
der their jurisdiction, as well as for interaction in order to determine the source of com-
puter attacks carried out from their territory, counter these attacks and eliminate their 
consequences» 

Item 3 «refraining from the development and adoption of doctrinal documents 
and plans that can provoke an increase in threats and conflicts in the information space, 
as well as cause tension in relations between States. 

Paragraph 4 «refraining from any actions that threaten the security of the infor-
mation space of another state.» 

In summer of 2021, Russia made a statement that it had prepared an updated 
Convention that would help ensure international information security at the global 
level, let's see what happens. 

Based on the above, it can be concluded that it is necessary to develop a joint 
effort of scientists, specialists in the field of computer information, aimed at combating 
cyber crimes. 

There is currently no single global act that would establish the procedure for 
countering cybercrime, but the international community, within the framework of re-
gional cooperation, is taking measures to legislatively regulate the actions of entities 
in cyberspace, to combat cybercrime. 
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Cet article présente une analyse de l'utilisation de la «puissance douce» (soft 

power) et de la diplomatie culturelle dans la conduite de la politique étrangère de la 
Corée du Sud et des États-Unis d'Amérique. La culture de la République de Corée se 
développe de jour en jour et occupe une place particulière dans la sphère économique 
et politique du pays. Par exemple, l'industrie de la musique, le cinéma sud-coréen est 
connu dans le monde entier, ont une grande influence sur l'économie du pays et forment 
l'image de l'Etat. La culture des États-Unis d'Amérique est aussi connue dans le monde 
entier grâce à la musique et le cinéma. La diplomatie culturelle est orientée vers la 
coopération et l'échange d'idées culturelles entre les pays et les citoyens étrangers du 
pays. Les auteurs de l'article analysent l'utilisation de «soft power» dans la politique 
intérieure des pays et de la diplomatie culturelle dans la politique étrangère de la Corée 
du Sud et des États-Unis, qui ont obtenu un certain succès dans ces domaines. 

Mots - clés: soft power, relations diplomatiques, diplomatie culturelle, Ré-
publique de Corée, États-Unis, activités non politiques, culture pop. 

 
La diplomatie culturelle, qui est l’une des orientations du concept de «soft 

power», est l'un des moyens les plus prometteurs d'accroître l'autorité de l'Etat et de 
renforcer la coopération entre les pays. Ce type de diplomatie a été renforcé par la 
prolifération des médias, la nessence d’Internet et des réseaux sociaux grâce auxquels 
les gens apprennent et s’intéressent à la culture d’un autre pays. La diplomatie cul-
turelle forme des idées positives sur le pays et ses valeurs, fournit une compréhension 
des idées et des points de vue étrangers, attire les gens dans le pays pour le Tourisme 
et l'étude, crée une image favorable pour les investisseurs étrangers. En ce moment, le 
monde est plus interdépendant que jamais, et la diffusion des technologies de commu-
nication de masse permet aux gens d'avoir plus d'accès les uns aux autres que jamais. 
La diplomatie culturelle est essentielle à la consolidation de la paix et de la stabilité 
dans le monde entier, car elle a une influence unique sur l'opinion publique et l'idéolo-
gie des individus et des groupes de personnes. 

L'institut de diplomatie culturelle distingue les principes suivants de la diplo-
matie culturelle [1]: 



490 

1) respect et reconnaissance de la diversité et du patrimoine culturels; 
2) dialogue interculturel;  
3) justice, égalité;  
4) protection des droits internationaux de l’homme; 
5) paix et stabilité mondiales. 
Ces principes sont mis en œuvre dans le cadre de l'initiative de diplomatie cul-

turelle par par l’échange culturel entre les pays dans différents domaines, mais les plus 
profitables sont les arts (principalement le cinéma, la musique, les expositions interna-
tionales) et l'éducation (programmes d’études  inclusifs, programmes d'échange 
d'étudiants, programmes linguistiques à l'étranger) [2]. 

Les programmes d'échanges culturels et universitaires, l'industrie de la musique 
et le cinéma, dont le but est de populariser les valeurs et les idées américaines dans le 
monde, sont un outil important de la diplomatie culturelle américaine. Aux États-Unis, 
il y a des centres mondiaux de l'industrie du divertissement, dont les représentants ont 
une renommée mondiale et ont la capacité d'influencer l'opinion publique sans aucun 
effort. Aujourd’hui, le canal le plus efficace de la diplomatie culturelle américaine est 
la culture pop, qui attire les jeunes du monde entier. C'est la culture pop, qui est l’une 
des façons d'utiliser le «soft power», qui a créé une image attrayante de l'Amérique 
dans le monde, favorisant la mise en œuvre des priorités étrangères de l'Etat et des 
intérêts commerciaux des entreprises américaines. 

L'essence du terme «soft power» a été approuvée par le politologue américain 
Joseph Nye dans ses travaux, et le plus détaillé, il a développé ce sujet dans son travail 
«Soft power: means to success in the world». Selon Nye, le soft power est l’un des 
éléments clés de la politique étrangère moderne des pays [3]. En général, l'impact du 
«soft power» et de la diplomatie culturelle va à la jeune génération, car elle est le mo-
teur du progrès.  L'attractivité d’un pays pour les jeunes par l’utilisation du  «soft 
power» est une pratique utile pour attirer les investissements étrangers dans le pays. 
Intéressés par la culture d'un autre pays, les jeunes commencent à penser à étudier dans 
ce pays, à obtenir une résidence permanente, à ouvrir une entreprise, au tourisme, ce 
qui a un impact positif sur le développement économique du pays et sur l'amélioration 
des relations entre les pays. La valeur de «soft power» est qu'elle peut créer des rela-
tions de confiance, est orientée vers le dialogue à long terme en tenant compte de l'opin-
ion opposée et ne permet pas d’imposer dans la prise de décision [4]. 

Aujourd’hui, la pop culture américaine et sud-coréenne est particulièrement pop-
ulaire, les sujets coopérant activement entre eux, en créant le terrain pour améliorer les 
relations diplomatiques et les liens culturels entre les États-Unis et la Corée du Sud. 

Pour comprendre l'influence  de la culture américaine sur l'opinion publique, il 
est nécessaire de savoir qui est le leader des opinions. Parmi les leaders d'opinion, on 
peut citer des musiciens, des chanteurs, des acteurs, des cinéastes, des influenceurs sur 
des réseaux sociaux comme  Instagram et TikTok, dont les platesformes varient du 
degré d'importance de leur parole: des réseaux sociaux à l’ONU. 

Aux États-Unis, la plupart des célébrités sont libérales, car selon certains cher-
cheurs, le libéralisme et la créativité vont de pair [5] L'utilisation de la culture de masse 
est vitale pour les politiciens américains qui veulent «atteindre» certains groupes d'é-
lecteurs. C’est particulièrement important pour les jeunes et les minorités.  Par 
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exemple, à la veille de l'élection présidentielle américaine de 2020, la majorité de l'élite 
créative américaine s’est rangée du côté de Joe Biden. Parmi ceux qui ont soutenu Joe 
Biden sur les réseaux sociaux, il convient de noter Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, 
Chris Evans, Ariana grande, Selena Gomez, etc.   

L’argument le plus commun pour leur choix était que le Président J. Biden a 
promis une période de prospérité pour le pays, et que les droits des femmes, des per-
sonnes LGBT, et des personnes de couleur accorderont une plus grande attention [6]. 

Les Stars d'Hollywood sont les leaders d'opinion, ils créent une image de l'Amé-
rique comme un pays bienveillant et avec de grandes opportunités et perspectives. Il faut 
noter que diverses organisations et programmes invitent des célébrités à attirer leurs 
fans.  Par exemple, l'UNICEF utilise son programme d'Ambassadeur de célébrités pour 
obtenir la reconnaissance du public. Les vedettes du cinéma, de la musique, de la télé-
vision, du sport et des médias sociaux collaborent pour sensibiliser le public à toute ques-
tion. La culture populaire,  qui n'est pas une méthode officielle de la politique étrangère 
des États-Unis, affecte d'une manière ou d'une autre  l'image du pays et crée un sentiment 
pro-américain dans d'autres pays, qui est utilisé dans la diplomatie culturelle américaine 
avec d'autres pays, par exemple, avec la Corée du Sud. 

La Corée du Sud est l'un de ces pays qui utilise activement ses acquis culturels 
pour établir des relations plus durables et amicales avec d'autres pays. Une attention 
particulière devrait être accordée à un domaine culturel tel que la musique, car c'est 
l'indsutrie musicale sud-coréenne (ci - après-K-pop) qui est devenue le «corridor» pour 
le développement des relations culturelles et diplomatiques entre les pays. Dans l'in-
dustrie K-pop, l'orientation principale est le cours aux États-Unis, car c'est là que se 
concentre le centre de l'industrie du divertissement. Et K-pop, étant l'un des domaines 
les plus rentables de l'économie de la Corée du Sud, affecte d'une certaine manière la 
politique étrangère des États-Unis.  

Par exemple, le groupe de K-pop Sud-coréen BTS est très populaire dans le 
monde entier, y compris aux États-Unis.  Le laboratoire de production qui les produit 
se concentre précisément sur l'auditeur américain afin d'accroître la popularité du 
groupe en Amérique. Le groupe a connu un grand succès en publiant des chansons 
telles que «Butter», «Dynamite» et «Permission to Dance» en anglais, spécialement 
pour le public américain. Ces chansons leur ont valu des nominations dans des prix 
musicaux tels que «Grammy», ce qui a été une percée pour le C-pop aux États-Unis, 
car c'était la première fois qu'il était nominé pour un prix américain de musiciens asi-
atiques. La culture K-pop est devenue l'un des principaux types de cultures et a com-
mencé à influencer la politique. Par exemple, les fans de K-pop, ainsi que le soutien 
des utilisateurs de TikTok, ont acheté des billets pour le rassemblement de Donald 
Trump à Tulsa, mais ne les ont pas utilisés dans le cadre d'un effort coordonné qui a 
permis de laisser des centaines de places vides dans la salle d'une capacité de 19 000 
personnes [7]. C'est un phénomène assez intéressant, étant donné que les artistes K-
pop eux-mêmes ne participent pas à la vie politique du pays, car ils sont interdits 
d'activité publique amateur pour préserver l'image. La base de fans de K-pop est l'une 
des plus importantes au monde et est capable de soulever des problèmes sociaux et 
politiques à l'ordre du jour. Par exemple, lors des manifestations «Black Lives Matter», 
les fans de BTS ont recueilli 1 million de dollars.  Аprès que les participants eux-
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mêmes ont donné le même montant pour aider les victimes [8]. Et de tels cas sont 
nombreux: les fans ont planté des forêts ensemble, aidé des enfants handicapés, com-
battu les incendies en Australie, etc. L'activité des fans K-pop augmente l'intérêt pour 
les artistes K-pop eux-mêmes, car la cause de l'initiative et de l'action des fans est in-
directement ou directement les artistes eux-mêmes. Cela signifie que leur voix est sig-
nificative aux yeux du public et que cela peut être utilisé comme un instrument de «soft 
power». 

En outre, K-pop lutte contre l'intolérance à l'égard de la race asiatique et crée 
une image de l'Asie comme un environnement propice à la réalisation de soi. L'image 
des artistes K-pop est pour beaucoup un «idéal» qui a des conséquences positives et 
négatives. BTS, par exemple, a prononcé un discours à la Maison Blanche et a soulevé 
une question aussi importante que l'intolérance envers les asiatiques [10].  

De telles questions sont soulevées assez souvent parmi les artistes, ce qui aug-
mente la sensibilisation à de telles questions non seulement parmi la jeune génération, 
mais aussi parmi les plus âgés. Il convient de dire que grâce à la popularité de K-pop, 
lea touristes en Corée du Sudarrivent, les échanges de programmes d'étudiants ont aug-
menté, le nombre d'investisseurs étrangers a augmenté, etc. et compte tenu du fait que 
de nombreux groupes Sud-coréens sont engagés dans des activités créatives aux États-
Unis, cela crée un précédent pour une coopération plus étroite entre les pays. Ainsi, la 
diplomatie culturelle entre les États-Unis et la Corée du Sud est une méthode assez 
prometteuse pour mener une politique. 

La diplomatie culturelle entre les États-Unis et la Corée du Sud est une méthode 
assez prometteuse pour mener des politiques, étant donné la popularité croissante de la 
K-pop en Amérique. Les pays encouragent les échanges culturels dans l'éducation, des 
arts et du sport. En ce qui concerne la culture américaine, elle était répandue bien avant 
que le monde ne se familiarise avec la culture sud-coréenne. 

 Au cours de la dernière décennie, la Culture de la République de Corée a changé 
la situation dans le pays, d'abord en Asie, puis dans le monde entier.  La culture pop 
coréenne est une partie fondamentale du «soft power» de la Corée du Sud et un facteur 
tout aussi important pour l'économie du pays. Сette pratique s'applique à des pays tels 
que la Russie, la Chine, les pays de l'Union Européenne, mais l'accent est mis sur les 
États-Unis. 
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The development of information technology and the creation of new intellectual 
property through digital devices is the key to determine a country's place in the global 
economy. Most countries advanced in this course enjoy a type of economy built on 
continuous technological advancement, produce and export high-tech products with 
very high added value. The legal protection of new knowledge is very important. State 
regulation of intellectual property is intended to ensure comprehensive protection of 
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the rights of creators of the results of creative activity and to promote the mass effective 
use of intellectual property. An analysis of the current legislation will help us to find 
out whether such measures are actually being implemented. Whether new approaches 
to the creation and timely protection of intellectual property are being stimulated.  

Keywords: Intellectual property, state regulation, information, method of protec-
tion, judicial bodies, Federal Custom Service.  

 
The issue of intellectual property protection is currently a critical one for both 

individual creators and businesses. Much of the economy now passes through the In-
ternet, and for decades a specific government policy has been created and implemented 
in this area [1, p. 46]. We make deals and sign papers with electronic signatures, hold 
court hearings through various video conferencing software, buy products or other eve-
ryday items remotely.  

The very notion of intellectual property can be interpreted in different ways. The 
Convention establishing WIPO in 1967 defines intellectual property as follows: «In-
tellectual property (IP) is the product of human creativity, which can take many forms, 
be it an artwork, an invention, a computer programme, a trademark or other commercial 
designation. The Civil Code of the Russian Federation (hereinafter referred to as the 
Civil Code) in Part 4 of December 18, 2006 No. 230-FL in Article 1225 also lists the 
results of intellectual activity and similar means of individualization of legal entities, 
goods, works, services and enterprises which enjoy legal protection. In the science of 
civil law, only different approaches and disputes arise as to the definition and meaning 
of the terms used by the legislator in the Constitution and the Civil Code [2, p. 79]. 
This is considered to be a minor flaw.  

It would seem that these provisions are not problematic as the legislator directly 
lists and designates IP objects. But Article 1229 of the Civil Code of the Russian Fed-
eration raises a legal question. According to the text of this provision, only proprietary 
rights are included in the exclusive rights to intellectual property. This brings two is-
sues to the forefront:  

1) Why did the legislator not include the more important non-property rights of 
the author among the exclusive rights?  

2) Does ownership have the same exclusivity?  
The current statutory enshrinement of such status is not fully understood and has 

led to controversy in the doctrinal writings of legal scholars [3, p. 32].  
It is argued that intellectual property is now taking on the characteristics of a 

commodity [4, p. 44]. Thus, an important role in the enforcement of rights for intellec-
tual property. 

The situation in Russia regarding state regulation is ambiguous. There are now 
too many different state bodies offering services to protect intellectual property. I.D. 
Shirokov notes that even major owners of intellectual property have problems in pro-
tecting them [5, p. 52]. Many simply do not pay the necessary attention and funds, 
although the innovation economy is primarily built on this.  

Accordingly, if even the titans of the legal field cannot come to a common con-
clusion on the regulation of this activity, it will be difficult for an author who is only 
aware of the existence of such a category of law to understand. 
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The problem is low awareness of the system, which limits businesses access to 
the IP system and their ability to effectively use all the elements offered by the IP 
system, including not only patents, but also utility models, trademarks, industrial de-
signs, trade secrets, patent databases, copyright and other intellectual property rights[6, 
p. 68].  

Creating a common knowledge base of IP object protection would be a good 
solution. Collecting information from different sources entails confusion. There needs 
to be a clear and simple chain of action. Rospatent already has something similar, but 
it would be better to create a unified system. Thus, for example, an individual entre-
preneur can send an application for a patent through myAlpari or via TCS, through the 
website of the Federal Tax Service and not Rospatent. Such a step would improve com-
petence in the field of intellectual property and coordinate the activities of various 
agencies in the implementation of state policy in this area [7, p. 24-27]. 

On the other hand, there is also a lack of judicial bodies. The most important one 
at the moment is the Intellectual Rights Court, which deals with disputes relating to the 
protection of intellectual property rights, which falls under arbitration. The non-spe-
cialised arbitration courts could be relieved by the creation of a patent rights court.  

Such initiative has already been proposed in the State Duma by K.V. Bes-
chetnov. Draft Federal Constitutional Law «On Patent Courts of the Russian Federa-
tion» was submitted for consideration back in 2010s, but then it was considered that 
the load was too small and it was not relevant. The statistics now show that the situation 
has changed since then. Other countries, for example, have decided to create one as it 
would have a positive impact on the management of cases [8, p. 1025]1.  

Critics of such a trend are of the opinion that such a narrow specialisation and 
concentration of the activities of one court to hear and resolve disputes related to the 
granting, limitation and termination of legal protection of inventions, utility models 
and industrial designs, selection achievements, trademarks and service marks may 
prove inefficient and unprofitable. We would like to note that the efficiency of justice 
is the main argument in favour of such a court. The generalisation and harmonisation 
of jurisprudence and improvement of court technology is also a positive outcome. The 
establishment of such a body, either as a separate instance or on the basis of the JJC, 
would help to increase the number of specialists in this field.  

Thus, the expansion of the judiciary may have a positive impact on state regula-
tion of intellectual property.  

The Federal Customs Service (hereinafter referred to as the FCS) is also key in 
protecting intellectual property objects. This agency implements measures to prevent 
and detect infringements of intellectual property rights in the cross-border movement 
of goods and to prosecute persons guilty of such infringements. The FCS has created a 
special register, TROIS, which is needed to prevent the importation of counterfeit 
goods into the territory of the Russian Federation. When checked, the system triggers 
a protective algorithm that helps the rights holder to stop the illegal activities of com-
petitors. Nevertheless, when creating a trademark on the territory of the Russian 

 
1Kirillova K.V. Federal Patent Court of Germany as an Institution for the Protection of Patent 

Rights // Vestnik (Herald) of PFUR. Series: Law. 2020. №4. С. 1024-1038. 
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Federation, a rare rightsholder is aware of the fact that there is a special international 
registration [9, p. 60].  

We believe the key development in this activity is the creation of a register that 
will remember the suppliers of counterfeit goods in order to improve the quality of 
control and oversight. In this way, the right holder will be able to independently track 
the necessary information about the supplier, and perhaps the restrictions imposed as 
part of such a system will «cleanse» the market of counterfeit goods [10, p. 150].  

In conclusion, there is a good basis for transition to an innovational economy in 
Russia. The bodies already in place are fulfilling their duties diligently, but the im-
provements we have written about above will help simplify their operations and are 
also of great importance to the right holder as part of protecting or defending his or her 
right.  
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This article is devoted to the unification and harmonization of law in general. 

Most international treaties and acts of international organizations stipulate the obliga-
tions of States to edit their national law in accordance with international norms. The 
purpose of the work is to analyze the concepts of unification and harmonization, their 
main difference from each other, as well as some problems in their application. This 
article also contains International legal acts that allowed these concepts to reveal their 
content. In this article, we found out that these concepts are interrelated, but harmoni-
zation is a broader concept, due to some aspects. 
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Unification of law is the process of creating uniform rules of law of various 

States using the norms of international law. Many international treaties and acts of 
international organizations enshrine the obligations of States to bring their national law 
in accordance with international norms. Thus, according to article 2 of the 2014 Treaty 
on the Eurasian Economic Union1, unification is «the approximation of the legislation 
of the member states aimed at establishing identical mechanisms of legal regulation in 
certain areas defined by this Treaty». 

Unification is carried out in 2 legal systems – international law (through the 
adoption of international legal norms) and in national law (when implementing these 
norms at the national level, their implementation). At the same time, unified interna-
tional norms have priority over national ones, and conflict-of-laws norms serve as an 
additional regulator of specific legal relations. 

In general, unification is a kind of international law-making process, which takes 
place mainly within the framework of international organizations. 

In particular, article 2 of the 2014 Treaty on the Eurasian Economic Union states 
a «unified policy» within the Union. This is «a policy implemented by the Member 
States in certain areas provided for by this Treaty, involving the application by the 
Member States of unified legal regulation, including on the basis of decisions of the 

 
1An international organization of regional economic integration with international legal per-

sonality and established by the Treaty on the Eurasian Economic Union 
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Union bodies within their powers». Its goal is the harmonization of law –        «con-
vergence of the legislation of the member states of the Eurasian Economic Union, 
aimed at establishing similar regulatory legal regulation in certain areas. « and although 
unification affects almost all branches and institutions of law, the results of unification 
are most noticeable in the area studied by private international law: these relations most 
often affect the interests of subjects of rights from 2 or more states. The Convention 
for the Unification of Certain Rules of International Carriage by Air of May 28, 1999 
establishes general rules for the States Parties. The Russian Federation joined the Con-
vention in 2017 and brought its legislation in line with the provisions of International 
Law. 

A lot of work on the unification and harmonization of national legislation regu-
lating various aspects of interstate cooperation is carried out by international organiza-
tions. Thus, by decision № 35 of the Board of the Eurasian Economic Commission, the 
Provisions on the Unification of Test Methods for the purpose of assessing compliance 
with the Unified Sanitary – Epidemiological and Hygienic Requirements for Goods 
subject to sanitary-epidemiological Supervision and Control1 were approved. 

Non-governmental organizations make a great contribution to unification in the 
field of Private International Law. For example, the International Chamber of Commerce 
has approved «ICC Uniform Rules for Demand Guarantees», «Unified Rules and Cus-
toms for Documentary Letters of Credit», «anti-corruption clause» and others. 

States take into account the difficulties of applying national law to regulate do-
mestic relations and at the same time the need to preserve the conflict-of-laws method 
of regulation. That is why most of the international unifying conventions have a com-
plex character: they unify both substantive and conflict-of-laws rules. There are a large 
number of international treaties and documents of international organizations of a uni-
fying nature in the world. 

When developing national law in any area, direct borrowing is most often used. 
For example, Part 6 of the Civil Code of the Russian Federation is unified with the 
provisions of international treaties in the field of intellectual property. 

The harmonization of law is a process of convergence of the legal systems of 
different States. Its purpose is to reduce the differences between the national law of the 
countries participating in the harmonization process. For example, according to article 
2 of the 2014 Treaty on the Eurasian Economic Union, «coordinated policy» is «a pol-
icy implemented by Member States in various fields, involving the harmonization of 
legal regulation, including on the basis of decisions of the Union bodies, to the extent 
necessary to achieve the goal of this Union». The objectives of the Union stipulated in 
the 2014 agreement. 

The main difference between harmonization and unification is that international 
legal obligations are not necessarily present in the process of harmonization. Model or 
recommendation norms are often used for this purpose. 

 
1Approved by Decision of the Customs Union Commission No. 299 dated 28 May, 2010 Uni-

form sanitary and epidemiological and hygienic requirements for products subject to sanitary and 
epidemiological supervision (control). 
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In 2016, the Interparliamentary Assembly of the Commonwealth of Independent 
States adopted the «model law on electronic government». The Law served as the basis 
for regulatory regulation of the creation and operation of e-government in these coun-
tries. 

The absence of obligation determines the specifics of the process of harmoniza-
tion of law as a whole, which can be either accidental or specifically aimed at some 
specific area of relations. 

In the process of interaction of the legal systems of states, similar norms may 
appear at about the same time due to historical circumstances. 

Harmonization can also take place purposefully. Thus, the parties perceived the 
rights of the metropolises, the US antitrust law became a model for European compe-
tition law, the provisions of the German Civil Code were transformed into the Civil 
Code of the Russian Federation and others. 

In many areas of legal regulation, the process of purposeful harmonization is 
intensively underway. Thus, the banking legislation of the countries of the world is 
harmonized consciously due to economic reasons. 

Despite the large-scale processes of unification and harmonization of law, the 
active activity of international organizations in this area, the state is not willing to un-
dertake radical reforms of its legislation, not all EU states and want to have common 
law in «complex areas», such as criminal law. 

Thus, the harmonization and unification of law are interrelated phenomena, but 
harmonization is a broader concept, since the convergence of national legal systems 
can also be carried out in non-unification procedures. 
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This article reflects the main aspects of the digital transformation of law and its 
actualization in modern legislation. The range of problems arising in the system of 
legislation of the Russian Federation in connection with the active use of modern tech-
nologies in civil law relations and other legal areas related to the life of society is con-
sidered.  
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In connection with the rapid development of IT-technologies and their direct in-

teraction with the daily life of a person, the need to improve the system of legislation 
in this direction gradually began to arise. Many corporations, small and medium-sized 
businesses engaged in tourism or trade activities, companies that distribute media con-
tent (music, films, video games), as well as banking, insurance organizations and many 
others are actively using the modern benefits of scientific and technological develop-
ment to provide their goods and services. services to the consumer. In turn, the legis-
lation can not always properly ensure control over new forms of civil law relations, 
which can sometimes lead to conflicts in law, and in some cases there may be no proper 
regulation of the legal relations that have arisen. To avoid this, the law should not stand 
still. It is necessary to regularly update existing norms, create new ones, and expand 
the use of modern digital technologies in the legal sphere itself, which implies the dig-
ital transformation of law. 

The term digital transformation of law is usually understood in two main senses. 
In one case, this refers to the digitalization of law, i.e. the use of modern technologies 
directly in the legal sphere for the corresponding improvement of work efficiency. 
«Today, the law does not so much influence the development of relations in the field 
of the use of digital technologies, as the latter force the right to transform and interact 
with other regulators, use digital technologies for their own self-development purposes 
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at various levels of life» [1, p. 171]. Thus, the Prosecutor General of the Russian Fed-
eration issued order N 627 «On approval of the Concept for the digital transformation 
of bodies and organizations of the prosecutor's office until 2025» (together with the 
«Concept for the digital transformation of bodies and organizations of the prosecutor's 
office of the Russian Federation until 2025»). This document contains provisions on 
state and departmental information systems, on a unified system of interdepartmental 
electronic interaction, as well as a number of provisions on high-tech supervision and 
digital infrastructure1. With these provisions, a system of internal electronic communi-
cation appears in the system of prosecution bodies. All this will help in the work of the 
relevant structures and make it more efficient. 

In the second case, the term digital transformation of law is understood as a 
change, actualization of law as a result of the digitalization of society and its legal rela-
tions. Alexander Amiranovich Kartskhia speaks about the concept of digitalization of 
legal relations, understanding it as - the expanding use of modern digital technologies in 
various fields of human activity [2, p. 25]. All this leads to changes in the legislation. So 
in the Labor Code, from the year 2013, a chapter was introduced devoted to the peculi-
arities of regulating the work of remote workers. It contains general provisions that con-
solidate the concepts of remote work, remote worker and other definitions, as well as 
regulating the relationship between a remote worker and an employer. 

Thus, we can talk about the importance of the digital transformation of law, its 
updating and digitalization, which is a necessary factor in maintaining the objectivity 
and fairness of legislation, as well as a guarantee of the preservation of stable economic 
development and social and legal institutions. 

Legal regulation of digital technologies is an important part of legal regulation 
in general. In the modern world, due to the rapid development of scientific progress, 
this aspect of control is becoming more and more relevant. So, along with the new 
opportunities provided by the digitalization of legal relations, their transition to “cyber 
reality”, there are also new ways of fraud, deception and other types of illegal activities 
carried out with the help of digital technologies. 

Phishing is one of the types of fraud that has recently become actively spread on 
the Internet. «Phishing is a separate type of Internet fraud, expressed in mass mailings 
within various services, the purpose of which is to obtain confidential data illegally» 
[3, p. 187]. Such mailings may differ from each other in their form and content, how-
ever, they are carried out directly on the Internet. The purpose of such fraud in the end 
is not so much the user's personal data as the benefits that can be obtained using the 
information received. This may be cash, securities or valuable information that is im-
portant to the victim. 

It is also necessary to note the conflict existing in the science of criminal law on 
the introduction of independent responsibility for crimes related to phishing. A number 

 
1 Order of the Prosecutor General's Office of Russia dated September 14, 2017 № 627 (as 

amended on December 1, 2021) «On approval of the Concept for the digital transformation of the 
bodies and organizations of the prosecutor's office until 2025» (together with the «Concept for the 
digital transformation of bodies and organizations of the prosecutor's office of the Russian Federation 
until 2025») // Official Internet portal of legal information [Electronic resource]. URL: 
http://www.pravo.gov/ (accessed: 03.10.2022). 
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of scientists believe that such a measure is necessary to prevent crime. Others refer to 
the application of the norms of already existing articles of the Criminal Code, and do 
not see the need to introduce new norms. A similar issue was discussed at meetings of 
the State Duma of the Russian Federation. The draft law was sent to the Ministry of 
Internal Affairs, however, in the response that came, it was said that there was no need 
to introduce phishing as a separate type of crime and independent responsibility for its 
commission, since in its essence it is theft of funds and should be qualified in accord-
ance with the already existing norms of the Criminal Code. Thus, this bill was never 
adopted, despite all the specifics associated with the commission of phishing crimes. 

Another of the current problems was the outflow of digital technologies from the 
Russian Federation. The departure of many corporations from the domestic market and 
the ban on the supply of digital equipment gradually leads to the impossibility of using 
the usual Internet services. So, many Internet providers who use foreign equipment for 
their activities have faced some problems in providing access to the network. Bans 
were also imposed on the financial sector. Thus, the international payment systems 
Visa and Mastercard have disabled the possibility of contactless payment from mobile 
devices, and the issuance of new cards of these companies has been suspended [4, p. 
111]. Many foreign Internet services also limited the ability to pay from the Russian 
region. In the future, restrictions may even affect the operating systems of modern tel-
ephones and personal computers, which in turn will only lead to negative consequences 
in many areas of society and the state.At the moment, the state authorities are faced 
with the task of resolving the most important problems. Thus, the Central Bank of the 
Russian Federation developed the Strategy for the Development of the National Pay-
ment System for 2021-2023, aimed primarily at creating favorable conditions for con-
sumers to use the national payment system [4, p. 112]. This strategy has been updated 
and should ensure the availability of use, as well as the comfort and security of pay-
ments made. 

Thus, we can conclude that a sufficient number of problems and unresolved tasks 
have recently appeared related to the legal regulation of digital technologies. 
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La pandémie COVID-19, qui représente toujours un danger, a touché presque 

tous les états du monde. Les pays de l’Union européenne ont également subi d’énormes 
dommages. Toute la vie de la communauté a changé, ce qui ne pouvait que influencer 
la législation nationale des grands pays. Le but de ce travail était d'analyser les modi-
fications et les ajouts apportés à la législation nationale française à la suite de l'appari-
tion de la pandémie et de son développement ultérieur. Il s'agissait d'évaluer l'impact 
d'un événement historique aussi important qu'une pandémie de virus dangereux sur la 
législation nationale du troisième plus grand pays d'Europe. 
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La pandémie COVID-19 a eu un impact énorme sur tous les pays du monde, 

devenant l'un des événements majeurs de la dernière décennie. La France est sans au-
cun doute parmi les plus touchées par cette pandémie, dont nous pouvons voir et en-
tendre les échos, même quelques années après son lancement. Néanmoins, de nom-
breux pays ont rapidement pris des mesures décisives, y compris dans le domaine juri-
dique, qui ont été conçues pour aider à résoudre la crise. Ces actions de la part du 
gouvernement de la République Française seront évoquées plus loin. 

La France est l'un des pays les plus grands et les plus peuplés d'Europe. La cin-
quième République a pleinement accepté le choc de la pandémie de coronavirus. Ainsi, 
déjà le 24 mars, après la publication de la loi dans le «Journal Officiel»1, le régime 

 
1JORF n° 0072 du 24 mars 2020 // Site officiel de l'information juridique de la République 

Française [Ressource electronique]. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2020/03/24/0072. 
(date de la requête: 26.10.2022). 
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d'urgence sanitaire a été introduit, la décision s'appuyait sur la loi de 19551, qui est le 
cadre législatif pour l'introduction de l'urgence dans le pays. Cependant, les nouvelles 
restrictions concernaient l'infection à coronavirus et concernaient principalement les 
mesures nécessaires pour la combattre. Ainsi, le gouvernement a considérablement 
élargi ses pouvoirs pour imposer des restrictions aux réunions et aux activités des en-
treprises. 

Cependant, des mesures de quarantaine ont commencé à être appliquées plus tôt, 
avant l'introduction de l'urgence sur le territoire du pays. Ainsi, le 12 mars a d'abord 
annoncé la fermeture des écoles et des universités, puis la fermeture des lieux de loisirs, 
et le 16 mars, le président a annoncé le début des mises en quarantaine [1]. Cependant, 
c'est l'introduction de la PE qui est devenue la base juridique de l'action décisive du 
gouvernement. 

Le pays a également adhéré à l'initiative de fermeture des frontières, qui a été déve-
loppée le 8 avril 2020, et en plus des solutions similaires introduites par les pays de l'UE, 
il prévoyait la fermeture des frontières pour tous, sauf les citoyens français [2]. 

En cas de violation de l'auto-isolement, de graves amendes ont été imposées, des 
violations systématiques de la quarantaine peuvent entraîner une peine d'emprisonne-
ment. 

Outre de graves restrictions, des mesures de soutien à la population ont été prises 
dans le cadre de l'urgence et du Lockdown général. Il ressort de l'examen par Pays Du 
Département de la coopération internationale et régionale de la SP de la Fédération de 
Russie que le 17 mars 2020, le Gouvernement français a pris des mesures pour fournir 
une aide matérielle aux travailleurs handicapés. Le 18 mars 2020, le Gouvernement 
français a décidé de verser une allocation de chômage temporaire à tous ceux qui 
étaient partiellement ou totalement au chômage en raison de la pandémie. Le 19 mars 
2020, le Gouvernement français a pris des mesures pour fournir des logements aux 
couches économiquement défavorisées de la population. Le 23 avril 2020, le Parlement 
français a adopté un deuxième ensemble de mesures de soutien économique visant à 
atténuer les effets des restrictions liées à la pandémie COVID-19. Sur la base des in-
formations fournies dans cette étude, on peut également conclure que le gouvernement 
français a pris un vaste ensemble de mesures pour soutenir les entreprises, pour les-
quelles, selon l'étude, environ 700 milliards d'euros ont été dépensés [3]. 

Bien que la situation ait commencé à se stabiliser à l'été 2020, un nouveau cycle 
de pandémie en octobre 2020 a entraîné l'adoption d'un nouvel ensemble de mesures 
restrictives. Le prochain «Lockdown» a été annoncé le 30 octobre [4]. 

L'avènement des vaccins contre l'infection a marqué un nouveau tournant dans 
l'introduction de restrictions qui ont commencé en 2021. Et bien qu'ils aient provoqué 
une résonance assez sérieuse dans la société et le gouvernement, ils ont néanmoins été 
acceptés. Ces actes ont été conçus pour accélérer le rythme de la vaccination, en en-
courageant les gens et en les impliquant dans le processus. 

 
1Loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence // Site officiel de l'information juri-

dique de la République Française [Ressource electronique]. URL: https://www.legifrance. 
gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000695350 (date de la requête: 26.10.2022). 
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Cependant, de telles mesures ont été considérées par beaucoup comme extrême-
ment controversées. Par exemple, le portail russe «Tsargrad» a qualifié ces lois de 
«Route directement en enfer», critiquant l'adoption de telles mesures [5]. 

Ainsi , par exemple, un projet de loi sur les «laissez-passer santé»1 a été adopté, 
qui a prolongé la validité des Certificats de vaccination et leur nécessité d'accéder aux 
lieux publics. En outre, à partir du 30 septembre, la vérification des Certificats a éga-
lement été introduite chez les mineurs [6]. 

Néanmoins, de telles restrictions, qui ont été introduites dans de nombreux pays, 
y compris dans la Fédération de Russie, ont provoqué une vive résonance dans la so-
ciété française. 

Des rassemblements contre la vaccination obligatoire ont eu lieu dans tout le 
pays, rassemblant des centaines de milliers de citoyens mécontents qui s'opposaient à 
l'introduction de telles mesures [7]. Cependant, cela n'a pas diminué la détermination 
du gouvernement à modifier davantage la législation et à introduire de nouvelles me-
sures pour lutter contre l'infection. 

Les faits décrits ci-dessus nous permettent d'affirmer qu'au cours de la pandémie, 
la législation nationale de la Cinquième République a subi des modifications. De nom-
breux précédents, tels que l'introduction d'une urgence sanitaire, les mesures de soutien 
aux entreprises et les restrictions imposées et levées, créent un cadre juridique permet-
tant de répondre rapidement aux défis futurs et à d'autres épidémies potentielles. 
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In modern society the state sets itself the task of developing digital technologies. 

To this end, the President of the Russian Federation issued a decree according to which 
public administration should be directed to the introduction of modern technologies. 
Biometric data is actively used to solve this problem. Such a process should be legis-
lated. The purpose of this work is to study the procedure for using biometric personal 
data. We have analyzed the existing legislation that regulates relations in the field of 
the use of biometric data and the problems of its application. As a result of this study, 
ways to solve the problems of legal regulation of the use of biometric personal data 
were proposed. We believe that these solutions will contribute to the development of 
digital technologies in the state. 
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data, law, information, digital technology, protect. 



507 

 
This topic is relevant, as digital technologies are developing in modern society. 

With the help of them, it is possible to process a person's biometric data. To date, there 
is a legal regulation of such relations. However, it has drawbacks. The legislation does 
not provide for areas of human activity in which biometric data can be used. It lacks 
the requirements that work with biological data must meet. There are no measures of 
legal responsibility for illegal actions with biometric data in regulatory legal acts. They 
give rise to certain problems. These problems need to be solved at the legislative level. 

The object of the study is public relations in the field of the use of human bio-
metric data. 

The subject of this research is the normative legal acts of the Russian Federation 
and foreign countries and the works of Russian and foreign scientists.The purpose of 
the study is to improve the legislation on biometric data. 

To achieve the results of the study, the following tasks are set: 
1. To define the concept of biometric data. 
2. To study their legal regulation. 
3. Compare the legislation and practice of its application in Russia and in foreign 

countries. 
4. Identify and solve problems related to the legal regulation of biometric data. 
Before proceeding to the consideration of the issues of legal regulation of bio-

metrics and the problems that are associated with it, it is necessary to consider the 
definition of the concept of biometric data. 

This term is included in the category of science biology [1, р. 165]. However, it is 
also being investigated in legal science. There is no consensus among scientists on ap-
proaches to understanding biometric data. Some scientists believe that biometric data are 
the physiological traits of a person. Others believe that biometric data are unique human 
traits that characterize a person's physical and behavioral characteristics. 

In our opinion, the second approach cannot be acceptable, since biological data 
do not identify human behavior. It is related to the characteristics of an individual as a 
member of society, but it is not interrelated with the biological characteristics of a per-
son. 

Therefore, the first approach is the most correct, since it corresponds to the es-
sence of biometric data. 

Foreign scientists give their own definition of the concept of biometric data. 
They believe that such data are unique features of people who characterize physical 
and physiological traits [2, р. 91]. This approach to the understanding of biometric 
data, presented by foreign authors, is similar to the opinion of domestic scientists. Hav-
ing studied various points of view, it can be concluded that biometric data is infor-
mation about organs and human tissues that are inextricably linked with a person, 
which identify him, express personal characteristics and are relatively stable. 

When studying this concept, it is possible to identify certain biological characteris-
tics of a person. These include fingerprints, retina and iris, facial features, voice, etc. 

Human biometric data are relatively changeable, i.e. after a certain period of 
time; these features lose their former properties. 
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They are unique, i.e. they are individually developed for each person. Biometric 
data of all people have no identity. 

Therefore, any person can be identified unmistakably by biological data. Thus, 
it is possible to determine the following features of biometric data: uniqueness, relative 
stability, the presence of physiological features. 

Due to the presence of specific features of biometric information, the State 
should create an order for the use and processing of such information and means of 
their protection by adopting appropriate regulatory legal acts. 

In the Russian Federation, there are laws and by-laws regulating social relations 
in the field of the use and processing of personal data. The Federal Law «On Personal 
Data» provides for the possibility of using biometric data [3, р. 441]. 

According to Article 11 of this law, biometric data are the physiological and 
biological characteristics of a person, according to which the identity of a citizen is 
established. They are processed by information system operators only with the consent 
of persons, except in cases expressly provided for by laws and other regulatory legal 
acts. 

The procedure for processing personal data is regulated in detail in the order of 
the Ministry of Digital Development of the Russian Federation «On the procedure for 
processing biometric personal data». This document focuses on the issue of security of 
biometric data processing. It provides that biometric information is protected by an 
enhanced electronic signature. Authorized state bodies annually carry out control 
measures, the subject of which is compliance with security requirements in the field of 
personal data processing. 

Also, the use of biometric data is regulated by the law on Information, Information 
Technologies and Information protection, on banks and banking activities, etc. 

Biometric data can be used not only in the above areas, but also in criminology. 
For example, it is possible to identify suspects using a person's fingerprints. According 
to the faces, it is possible to identify a specific person by the signs of appearance. 

Not only in Russia, but also in foreign countries, the legislation on biometric 
data and the practice of its application are developing rapidly. Let's look at the example 
of specific States. 

The People's Republic of China has adopted a law on the protection of personal 
data. It provides for the possibility to use personal data only with the consent of citizens. 

However, practice shows that such data is collected without the consent of their 
owners. This is due to the purpose of ensuring public safety. In particular, a facial 
recognition technique has been developed. This technique involves the use of video 
surveillance cameras to fix faces. According to this method, the search for suspects in 
the commission of crimes is carried out. It is also possible to identify pedestrians cross-
ing roads in places that are not designated for this purpose. On the one hand, this 
method of identifying a person helps to reduce the number of offenses committed by 
citizens. On the other hand, the use of this system does not guarantee the correct iden-
tification of persons involved in the commission of offenses. For example, a citizen of 
the PRC was brought to legal responsibility for violating traffic rules. However, the 
decision to bring to administrative responsibility is erroneous, since the surveillance 
camera does not record the citizen himself, but only his image is shown, and he himself 
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was not at the place of the offense. As a result of the case review, the decision to bring 
to administrative responsibility was canceled. 

Thus, in the People's Republic of China, the facial recognition technique has 
certain errors that lead to problems concerning the objective consideration of cases of 
offenses. These errors need to be corrected. 

In California (USA), the law «On Consumer Privacy» was adopted, according 
to which biometric data refers to personal data. They are confidential, i.e. they cannot 
be disclosed without the consent of the consumer. The adoption of this law has a spe-
cific reason. The facial recognition technique does not provide control over compliance 
with security requirements when using biometric data. After the adoption of the above-
mentioned law, biological data is not used for identification. 

In the Republic of Gabon, biometric data is used for identification purposes in 
the compulsory social insurance system and when receiving social benefits. 

When studying the legislation of Russia, as well as foreign countries and the 
practice of its application, it is possible to sum up certain results. 

The Federal Law «On Personal Data» contains a non-exhaustive list of features 
of biometric data. The laws of the PRC and the USA provide for a closed list of bio-
metric data. The Federal Law «On Personal Data» does not provide for the confidenti-
ality of biometric data. California state law prescribes a ban on the disclosure of bio-
metric data. This law provides for the confidentiality of biometric data. 

In Russia, the law on personal data provides for the possibility, without the con-
sent of a citizen, to use his biometric data within the limits and in cases expressly pro-
vided for by laws. The Law of the People's Republic of China on Protection personal 
data does not provide for the possibility to use a person's biometric data without his 
consent. 

However, the legislation of this state does not provide for a ban on the use of 
biometric data in order to ensure public safety. 

It follows from this that the legislation of the state of California provides for a 
clearer definition of the concept of biometric data in comparison with the legislation of 
Russia. Therefore, there is no uncertainty in the interpretation of the concept of bio-
metric data in this state. The law of the State of California «On Consumer Privacy» 
provides for a guarantee of the security of biometric data, since they constitute a secret 
protected by it. The legislation of the Russian Federation does not provide for a guar-
antee of the security of biological information about a person, since they do not belong 
to a secret protected by the rule of law. 

In Russia and China, in legal relations in the sphere of the use of biometric data, 
the interests of society may prevail over the interests of the individual, since the re-
striction of the right to consent to the dissemination of biometric data may be limited 
in order to protect the foundations of the constitutional system of the state, protect the 
rights and freedoms of others and the security of society. 

Thus, the legislation of states regulating the attitude in the field of the use of 
biometric data contributes to the progress of society, the most effective implementation 
of state control. The use of biometric information facilitates the activities of law en-
forcement agencies to investigate and solve crimes. However, this does not mean that 
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biometrics is absolutely developed. There are many problems in this area that require 
certain decisions. Let's consider some problematic issues. 

The first problem is the uncertainty of the interpretation of biometric data. The 
Federal Law «On Personal Data» provides that biometric information includes any bi-
ological information. In by-laws, the list of information related to biometric data is 
narrowed. On issues related to the definition of the concept of biometric data, contra-
dictory positions arise in judicial practice, since the definitions do not correspond to 
each other in the above-mentioned legal norms. For example, when considering the 
case, the court found it possible to recognize the recordings from CCTV cameras, in 
which a citizen is depicted, to biometric personal data. He justifies his decision by the 
fact that the CCTV footage, which contains the image of a citizen, may include bio-
metric information. This information allows you to identify the subject of personal 
data. Therefore, the court regarded the actions of the administrative defendant as a vi-
olation of the law on personal data. In another case, the court did not attribute a video 
recording containing an image of a citizen to biometric data. He motivated his decision 
by the fact that there was no fact of identification of a person. In this connection, ob-
taining an image of a person when he is in the territory that falls within the surveillance 
sector of a specific camera installed in order to monitor his environment does not con-
firm the possibility of his identification [4, р. 82]. In this regard, the image of a person 
is not recognized as biometric information. We believe that the existence of the above 
contradictory positions arose because mistakes are made in Russian legislation. Firstly, 
the law on personal data uses the phrase «any biometric personal data». No other word-
ing, any, etc. should be used in any rule of law. The presence of such an error creates 
difficulties in interpreting the rules of law in practice. Secondly, some regulatory legal 
acts contain judgments that contradict in meaning to others. This error also entails un-
certainty in the understanding of the rules of law. We believe that the solution to this 
problem will be the elimination of these errors. It is necessary to exclude the wording 
«any biometric data» and bring by-laws in accordance with the federal law «On Per-
sonal Data». This decision will be aimed at eliminating difficulties in the interpretation 
of legal norms and at forming a uniform approach in the application of legal norms in 
practice. 

The second problem is that there are no guarantees of the security of biometric 
personal data. The fact is that government agencies, organizations and institutions store 
biometric data of clients in systems that do not provide a high level of confidentiality 
of such data. In such situations, it is possible to leak biometric data, their disclosure to 
other persons, which violates the rights and legitimate interests of citizens. However, 
the federal law «On State Secrets» provides for the confidentiality of information con-
stituting a state secret. 

Similar provisions should be provided for in the law «On Personal Data». It 
needs to be amended. It is necessary to provide that biometric personal data must be 
confidential. It is necessary to oblige information system operators not to disclose bio-
metric information, not to transfer it to third parties. These amendments will contribute 
to ensuring the security of biometric information, preventing the possibility of trans-
ferring biometric information to other persons, strengthening the trust of citizens to 
persons processing biological personal data of a person. 
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To date, there is another problem, which is the lack of elaboration of mecha-
nisms of responsibility for illegal actions with biometric data. In practice, there are 
cases involving the use of biometric data without the consent of citizens and the 
commission of theft of such data. The reason for this problem lies in the absence of 
special norms in the legislation regulating liability for illegal actions with biometric 
information. For example, the Criminal Code of the Russian Federation does not 
specify biometric data as the subject of theft, fraud and other economic crimes. This 
Code provides that the subject of a crime includes things that are affected by persons 
when committing crimes. Biometric data does not relate to things, therefore they 
cannot be objects of socially dangerous acts. The Administrative Code of the Rus-
sian Federation is also responsible for committing offenses related to the use of bi-
ometric information. We believe that it is necessary to amend the Criminal Code of 
the Russian Federation and the Administrative Code of the Russian Federation. It is 
necessary to introduce into these legislative acts special compositions of offenses 
related to the unlawful possession and use of biometric data. Delineate the elements 
of offenses depending on the consequences. To provide for criminal liability in case 
of significant harm to the rights and legitimate interests of citizens and organiza-
tions. With the introduction of criminal and administrative responsibility for illegal 
actions with biological data, it will be possible to protect violated human rights. 

Having investigated the issues of legal regulation of biometric data, we have 
achieved certain results. 

This study defines the concept of «biometric data». We came to the conclusion 
that not every characteristic can be recognized as biometric data. Such data can only 
include information about human traits that reflect the biological essence. We have 
identified signs of biometric information. The legal regulation of biometric information 
and the practice of applying legislation on such information were studied. We also had 
the laws of the Russian Federation and foreign countries are compared. We assessed 
the prospects for using biometric information. 

After analyzing the advantages of using biometric information, it was concluded 
that this sphere of public life can contribute to strengthening state policy. We have 
considered problematic issues. When studying current problems, we came to certain 
conclusions. 

Firstly, legislation should provide for a specific definition of the concept of bio-
metric data. Only if there is a clear definition of the concept of biometric data, it is 
possible to effectively apply the rules of law that regulate relations on their use. 

Secondly, there should be no contradictions in various regulatory legal acts. 
Their presence cannot lead to positive consequences in the implementation of practical 
activities. 

Thirdly, the legislation should provide for requirements concerning the protec-
tion of biometric information. Only if they are available, it is possible to guarantee the 
security of biological information. 

Fourthly, the norms of law providing for measures of responsibility for offenses 
should be improved taking into account the existing real situation in public life. The 
existing problems related to the legal regulation and uses of biometric information are 
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important for any person, since biological information is of the same value as the con-
stitutional rights and freedoms of man and citizen. 
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Cet article présente une brève analyse de la réglementation juridique existante 

de la région Arctique. L'Arctique est un nouveau conflit d'intérêts sur la carte politique 
du monde. Les représentants principaux des relations internationales surveillent de la 
richesse de cette région, dont l’exploitation devient de plus en plus réelle en raison du 
changement climatique. L'article propose un examen des documents existants régissant 
le statut de la région, ainsi que des prévisions et des des solutions possibles  sur la 
situation dans la région. 
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En ce moment, la région Arctique est le seul endroit sur notre planète avec un tel 

ensemble unique de caractéristiques: il se cachent ici d'énormes gisements de 
minéraux, de ressources minérales, et c'est cette région qui n'a pas de mécanismes ju-
ridiques spécifiques pour réglementer le territoire. 

Actuellement, le destin de cette région est principalement décidé par les pays du 
soi-disant «Conseil de l'Arctique» [1]: le Danemark, l'Islande, le Canada, la Norvège, 
la Russie, les États-Unis, la Finlande et la Suède [2]. Mais ce n’est pas si simple. La 
région de l’Arctique est l’un des endroits les plus riches du monde: en 

ce qui concerne le gaz, on estime qu'il y a 1 669 000 milliards de pieds cubes de 
gaz dans l'Arctique, ce qui représente 24,3% des réserves mondiales connues, ainsi que 
de nombreux minéraux, métaux des terres rares, etc. [3].  Par conséquent,  il y a un 
grand besoin de réglementation juridique de l'exploitation minière sur ce territoire. Ce-
pendant, il n'existe pas actuellement de traité international définissant le statut juridique 
de l'Arctique. Le statut de la région est principalement régi par la Convention des Na-
tions Unies sur le droit de la mer [4] et la législation nationale des États voisins.  

L’article 76 de la Convention établit  automatiquement les limites du plateau 
continental à 200 milles marins, mais donne à l’État le droit de revendiquer le plateau 
au-delà de cette frontière.  Pour exercer ce droit, le pays doit présenter une demande 
auprès d'un organe international spécial − la Commission des limites du plateau 
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continental de l'ONU [5]. Avant de présenter une demande d’extension du plateau, un 
Etat doit régler les différends avec les autres pays intéressés [6]. Les territoires situés 
au-delà de 200 milles marins deviennent automatiquement internationaux. Par 
conséquent, de nombreux États sont maintenant intéressés à la poursuivre le développe-
ment de l'Arctique et prévoient de revendiquer une partie des réserves naturelles. Une 
attention particulière devrait être accordée au facteur de réchauffement climatique, 
dans lequel la glace arctique se rétrécit rapidement, offrant de plus en plus de possibil-
ités de recherche et d’exploitation minière dans la region [7]. 

De plus, en train de  la fonte des glaciers, la région devient également de plus en 
plus accessible à la navigation. En ce moment, les pays asiatiques examinent avec 
beaucoup d'intérêt la possibilité d'utiliser cet espace pour réduire  la route entre l'Asie 
et l'Europe. La Chine, qui est l'un des principaux producteurs de la région asiatique, est 
plus préoccupée de cette question pour l’instant. Il existe deux routes à travers la zone 
arctique : la Route Maritime du Nord (RMN) [8] et le passage du Nord-Ouest (PNO) 
[9]. Tous deux sont relativement courts (comparés à la route de la mer du Sud de la 
Chine via le canal de Suez) [10].  

En ce moment, la navigation à part entière dans l'Arctique semble incomplète, 
mais dans le cas du développement accéléré de la région associé à la fonte des glaciers, 
ce type d'activité nécessiterait également une réglementation juridique en raison du 
statut juridique particulier de la région.  

Dans la situation actuelle, une seule option est possible: le règlement progressif 
du statut de droite de l'Arctique par les pays du Conseil de l'Arctique. Il est probable 
que l'aide d'intermédiaires sous la forme d'autres pays ou de l'ONU peut être nécessaire, 
mais la possibilité d'une prise de décision indépendante par les États de l'Arctique n'est 
pas exclue, compte tenu de la situation internationale instable et de la diminution pro-
gressive de l'autorité des organisations internationales.  

Il faut appeler une attention particulière au fait que la coopération entre ces pays 
a été fructueuse depuis longtemps. Depuis 1993, des délégations de la Russie, du Can-
ada, des États-Unis, du Danemark, de la Finlande, de l'Islande, de la Norvège et de la 
Suède, ainsi que des représentants de l'UE, participent à des conférences de parlemen-
taires de la région Arctique; depuis 2005, une Conférence annuelle sur les problèmes 
de navigation dans l'Arctique (la Russie,  la Finlande, la Suède, la  Norvège, l’Alle-
magne, le  Canada, les États-Unis) a eu lieu; en 2008 et 2010, des réunions des «cinq 
arctiques» ont eu lieu (les chefs du ministère des affaires étrangères de la Fédération 
de Russie, du Canada, des États-Unis, du Danemark et de la Norvège). En avril 2012, 
la base aérienne canadienne Goose Bay a accueilli la première réunion des ministres 
de la défense et des chefs d'état-major, à laquelle ont participé des représentants du 
Canada, des États-Unis, de la Russie, de la Norvège, du Danemark, de la Suède, de la 
Finlande et de l'Islande [11].  

Néanmoins, des différends conflits territoriaux locaux entre des États persistent. 
Il s’agit,  par exemple, la question du statut juridique de la ride de Lomonossov, à 
laquelle trois États revendiquent leurs droits: la Russie, le Danemark et le Canada. Pen-
dant ce temps, la possession de ce territoire donne le droit d'utiliser les eaux voisines 
en vertu de la même Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. En 1920, lors 
de la signature du Traité de Svalbard [12], un précédent sur la résolution de ce type de 
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différend a eu lieu. En vertu du Traité, les pays ont reconnu la pleine souveraineté de 
la Norvège sur ce territoire, mais des règles souples ont été établies pour l'utilisation 
des territoires maritimes voisins. Le traité entre l'URSS et la Norvège de 1978 [13].  La 
différence, cependant, est que les États ne sont pas prêts à renoncer à leurs revendica-
tions à la ride de Lomonosov en ce moment, de sorte que le précédent ci-dessus reste 
seulement un exemple possible, mais pas pour l’avenir immédiat. 

Il ne faut pas oublier la valeur globale de la région arctique. Il est logique de 
penser que la réglementation juridique de la région, accomplie par une simple décision 
des États du Conseil de l'Arctique, sera critiquée par la communauté internationale. 
C’est pourquoi nous supposons que les accords multilatéraux pour cette région inclu-
ront des pays d’autres régions, au moins pour obtenir «l’approbation éthique» de la 
communauté mondiale entière. Toutefois, il est également possible que de nombreuses 
questions soient résolues par des accords bilatéraux ou trilatéraux, ce qui exclut la pos-
sibilité du scénario ci-dessus. 

Etant prealablement exposé qu’il est clair que la région Arctique a besoin d’une 
analyse sérieuse du point de vue du droit international. Il est possible de créer un nouvel 
organe chargé de réglementer le statut juridique du territoire. En même temps, il ne 
faut pas oublier le forum du Conseil de l'Arctique, qui pourrait devenir cet organe. 
Cependant, toutes les prévisions pour le moment peuvent être à la fois erronées et aussi 
précises que possible en raison de l'instabilité de la situation internationale et des 
changements dans le climat Arctique et les intérêts des pays voisins. 
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Article 7 of the Constitution of the Russian Federation establishes that the Russian 

Federation is a social state. Its policy is aimed at creating conditions that ensure a decent 
life and free human development.1 According to Article 25 of the Universal Declaration 
of Human Rights, everyone has the right to a standard of living, including food, clothing, 
housing, medical care and necessary social services, which is necessary to maintain the 
health and well-being of himself and his family, and the right to security in the event of 
unemployment, illness, disability, widowhood, old age or another case of loss of liveli-
hood due to circumstances beyond his control2. The International Covenant on Economic, 
Social and Cultural Rights, in article 11, proclaims the right of everyone to an adequate 
standard of living for him and his family, including adequate food, clothing and housing, 
and to the continuous improvement of living conditions3. 

The right to a decent life is one of the most important elements of modern legal 
understanding and is one of the most important human rights, the declaration and im-
plementation of which is directly linked to the function of the welfare state. The im-
plementation of a social policy that ensures a «decent life» is literally the fundamental 
task of almost all existing states today. The proclamation of the main directions of 
social policy imposes on the State the obligation to create «conditions that ensure a 
decent life and free human development.» In view of this, the entire scientific world is 
literally agitated by discussions about the problems of ensuring those very «conditions 
for a decent life of citizens» in a particular country. However, in addition to the imple-
mentation of the established norms, it is primarily necessary to clarify the content of 
the concept of «decent standard of living» used by everyone, as well as the definition 
of its criteria and standards. 

A person's life is a state of complex realization of his biological, social and spir-
itual needs, since it includes biological and social components. As for the definition of 
«decent life», in most international legal sources, the concept under study differs sig-
nificantly in its scope and content, that is, no normative act directly establishes what 
should be the qualitative and quantitative characteristics of social security on the part 
of the state [1, pp. 41-44]. However, we can first analyze the already formulated and 
well-known definition of «criteria for a decent life». Based on the most common ratings 
and indices of the quality and standard of living of the population, used both abroad 
and in Russia, among which, for example, the Human Development Index (HDI), an-
alyzing the volume of consumption of material goods, as well as the opportunities and 
conditions for human development provided by health and education systems, it can 
be concluded that that the system of criteria for a decent life should include two 

 
1 The Constitution of the Russian Federation, adopted by popular vote on 12.12.1993 [Elec-

tronic resource] // Information and legal portal URL: http://constitution.garant.ru / (date of appeal: 
03.10.2022). 

2 Universal Declaration of Human Rights, adopted on 10.12.1948 [Electronic resource] // In-
formation and Legal portal URL: https://base.garant.ru / (date of appeal 03.10.2022). 

3 The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, adopted on 12.16.1966 
[Electronic resource] // Information and Legal portal URL: https://base.garant.ru / (date of appeal: 
03.10.2022). 
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elements: the duty of the state to ensure a decent life for its citizens and the duty of 
citizens to live with dignity [2, pp. 131-136]. 

The criteria characterizing the sufficiency of the state's obligations to ensure a 
decent life for its citizens are divided into two subgroups. The first subgroup includes 
an indicator characterizing the quantity and quality of goods and services that are sup-
plied to a person and consumed by him, a measure of satisfaction of basic vital needs. 
The second subgroup includes criteria characterizing the quality of life, which should 
be understood as the satisfaction of each individual with his civil liberties, rights, se-
curity of existence, the level of his protection, the realization of his inner potential, etc. 
The most relevant question within the framework of this criterion is whether the state 
should provide everyone with a decent standard and quality of life or only create con-
ditions for a person to achieve his own well-being. In modern conditions, there are 
several approaches to understanding the role of the state in ensuring a decent human 
life: an exogenous concept focused on total state paternalism, in other words, on guard-
ianship and control on its part; an endogenous concept aimed at the manifestation of 
human creative activity; a structural-genetic concept combines the provisions of the 
first two theories. According to many scientists, the most relevant and adequately re-
flecting the realities of modern life is precisely the mixed concept. The welfare state, 
of course, should proceed from the postulate of the individual's personal activity, while 
there are always those in society who need care, which, by the way, should not be at 
the minimum level, but sufficient, otherwise life will be flawed. Thus, a certain balance 
is formed between the gratuitous assistance of the state and the creation of conditions 
for a person's own activity. 

Criteria for the level of fulfillment by a person of the obligation to live with 
dignity, that is, to lead a decent lifestyle. This group of criteria is subjective in nature, 
their implementation already depends mainly on the person. This group of criteria is 
focused on a decent way of life of a person, which means a way of life when a person 
not only has knowledge about the content of generally accepted social norms (moral, 
religious, legal, etc.), but also consciously fulfills them. Basically, this duty is of a 
moral and ethical nature, but it also has a legal component. 

Currently, the reality is that in Russia the right to a decent life is very indirect 
and exists only in the context of Article 7 of the Constitution of the Russian Federation, 
however, in the perspective of the development of our state as a social one, one can 
talk about the possible consolidation at the legislative level of the right to a decent life 
as a separate norm, as well as all its criteria. 

The status of the social state of Russia today is not a statement of fact, it is a 
norm - a goal, a guideline for the effective formation of statehood. The inclusion of 
such norms in the text of the Constitution is important for the formation of a legal 
framework that promotes the development of the state. No normative legal act, includ-
ing international, contains a single and universal formulation of the concept of «decent 
life», since everyone independently forms a personal idea of a decent level and quality 
of their life [3, p. 169]. Ideally, a decent life is understood as «material security at the 
level of standards of a modern developed society, access to cultural values, the guar-
antee of personal security rights» [4, p.62]. 
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Based on the results of the study, it seems possible to formulate the following 
conclusions: the right to a decent life is based on the universally recognized principles 
of the highest value of human dignity and inviolability of life, but in addition to the 
right to a decent life, a person is also endowed with the obligation to lead a decent 
lifestyle, this is an indispensable condition for his decent life. 

The high level of realization of the right to a decent life is a real proof of the 
well-being of the state, its stability and power. That is why the issue of ensuring a 
decent life is at the peak of relevance. Of course, decisive steps on the part of the State 
are necessary in the direction of fulfilling its main goal. At the same time, it should be 
understood that it is wrong to rely solely on the activation of state activities. Everyone 
should work on his own to make his life worthy. 
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The article deals with the concept of general principles of law. Each country has 
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Every country had its lawyers who devoted their lives to collecting and analyzing 

legal practices.  So, in Italy at the beginning of the 20th century, L. de Mauri compiled 
a collection of 2000 principles of law.  His book was a success and is still being repub-
lished. in 1940, in England, a similar work was carried out by Broome.  In France, 
Boulanger and Daginet dealt with this problem. 

In general, Western scholars use the category ‘general principle of law’ in dif-
ferent contexts:  as an element of discipline, as a value, as a tool, as an abstract rule 
applicable in specific cases. 

In each country, the general principles of law have their own approaches. 
 In France, for example, general principles of law are rules of general application 

that officially meet 3 criteria: 
1 they apply even in the absence of text; 
2 they are eliminated by case law; 
3 they are not created from scratch by a judge, but compiled by a judge from the 

state of law and society at the moment.  Judges do not have the right to create norms 
(in accordance with the principle of prohibition on termination of regulation inscribed 
in article 5 of the Civil Code1). they only have the opportunity to highlight and interpret 
existing norms.  The general principle of law underlies the rule of law and it will simply 
be revealed by the judge. 

While all authors agree on the supreme value of the principles - and the legal 
value in relation to the law -, their place in the hierarchy of the legal system has become 
the subject of doctrinal disputes. - not all unwritten principles and rules have the same 
legal value. 

As the Commissioner of the Furan2 Government pointed out in 1959, there are 2 
categories of unwritten principles. 

the first of them is exclusively interpretive or auxiliary in nature.  They are rules 
that «apply only in the absence of written provisions to the contrary... Depending on 
the subject to which they relate, they will bow to the law or government regulations.  
These are, for example, the general rules of procedure applicable even without text in 
all administrative jurisdictions». These rules may, depending on the situation, be re-
jected by the legislator or the executive branch. 

 
1The Civil Code of Russian Federation / https://rospatent.gov.ru/en/documents/1-civil-code-

of-the-russian-federation-part-one/download 
2French politician, was born on August 14, 1866 in Manuel and died on May 27, 1941 in 

Manuel. 
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The latter constitute a material rule that is not just interpreted or complementary 
to each other: they are interpreted by principles that themselves are divided into «prin-
ciples of competence» and «basic principles».  The former have almost lost their since 
the entry into force of the French Constitution in 1958, delimited the relevant powers 
legally and regulations. 

In Spanish doctrine, general principles of law are normative statements express-
ing an ethical judgment about behavior that must be observed in a certain situation or 
other norms of the legal system (F. Carpintero)1.  Each of these principles is a criterion 
that expresses a duty of conduct for individuals, a principle or standard for the rest of 
the rules. 

As for the general principles of law, disagreements have arisen over whether 
they are external to positive law or part of them. 

According to the position of the school of natural rationalistic law, general prin-
ciples are understood as the rule of law, separated from the positive law.  

According to the positivist doctrine, principles are part of positive law.  How-
ever, they can never impose obligations that have not been sanctioned by the same 
positive order.  Therefore, there are no universal legal principles, but each positive 
order has its own general principles. 

The rationalistic position is divided into 2 separate legal systems: natural and 
positive. 

The first is based on reason: principles are norms that come from nature and have 
an axiological character, and the second is the product of the will of the political sys-
tem. 

Thus, if we summarize the opinion in the most general form, then such principles 
of law are provisions of objective law that may or may not be embodied in legislation. 

It should be noted that the general principles of law are considered as an inde-
pendent source in the Romano German legal family: there is no need to refer to another 
source of law to apply their requirements.  That is why the general principles of law 
are often defined as «unwritten law».  This event takes place in the 2nd half of the 20th 
century and becomes one of the important aspects of the evolution of modern Romano-
Germanic law.  Each principle has its own scope of action and its effectiveness. 

The judiciary played an important role in the approval of this concept. The con-
cept according to which legal norms can be distinguished not only from normative legal 
acts, but also from general principles of law, enables courts to apply rights even in the 
absence of appropriate legal regulations, removes the accusation of abuse of authority 
and distortion of legislation from courts. 

In the Continental tradition, the general principles of the right to perform 3 func-
tions: 

1 - creative. Before publishing and promulgating a legal norm, the legislator 
must know the principles from which he proceeds and be able to positivize them; 

2 - interpretations.  It is understood that when interpreting the law, their author 
must be inspired by the principles in order to guarantee the correct interpretation; 

 
1“Soft law, legal norms and sources of law” 18th December 2013 Sources of law in the Span-

ish legal system. 
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3 integrating. Here, anyone who is going to fill the legal vacuum should be in-
spired by the principles so that the law becomes an integral system. 

Naturally, the general principles of law in the Romano – Germanic legal family 
are given great importance. They can even be given the status of primary sources of 
law and reflect the critical scale to which both persons applying the law and scientists 
and others are responsible. 

Thus, the main parameters are: 
1) Consolidation of principles both in legislation and outside it. In the first case, 

they are derived from the norms of positive law, in the second – from the existing law 
and order in the country.  Consequently, they are not necessarily fixed in the norms of 
positive law. This gives reason to distinguish the principles enshrined in the legislation 
and the principles not provided for by law: 

a) the principles enshrined in the legislation.  So in France, in the Declaration of 
Human and Civil Rights of 1789 and in subsequent acts, such principles as the principle 
of national sovereignty, the principle of recognizing only those acts that are harmful to 
society as prohibited, are enshrined; 

b) general principles not provided for by law.  Thus, the Federal Supreme Court 
and the Federal Constitutional Court of Germany note in their decisions that constitu-
tional law is unlimited by the text of the Basic Law, also includes some general princi-
ples that the legislator did not specify a positive norm; 

2) formulation of principles and recognition of their judicial authority.  As J.-L. 
Bergel notes, «although the judge has always tried to get rid of the role of the author 
of the general principles, we cannot but see him, the judge, as a normative authority in 
them. « The main source of general principles is judicial practice; 

3) the dominance of general principles over positive law. Ordinary legal norms 
are only special cases - their application or exceptions.  It is at the level of principles 
that various spheres of law and order and various legal systems reveal their unity.  Gen-
eral principles of law is a concentrated expression of the most important essences of 
the features and values inherent in this system of law. 

4) general character.  The operation of the principles, unlike other rules created 
by the judiciary, usually extends beyond certain branches of law. 

Summarizing the above, the general principles should be considered in relation 
to a specific country and a specific situation. 

Also, we must not forget that the category ‘general principles of law’ is actively 
used by international law and has its own content 

 
Bibliography 

 
1. The Civil Code of Russian Federation / https://rospatent.gov.ru/en/ docu-

ments/1-civil-code-of-the-russian-federation-part-one/download (date of access: 
30.09.2022). 

2. Furane History, Family Crest & Coats of Arms/ French politician, was born 
on August 14, 1866 in Manuel and died on May 27, 1941 in Manuel. (date of access: 
30.09.2022). 



523 

3. “Soft law, legal norms and sources of law” 18th December 2013 Sources of 
law in the Spanish legal System (date of access: 30.09.2022). 

4. in the Declaration of Human and Civil Rights of 1789/https:// constitution-
net.org/sites/default/files/declaration_of_the_rights_of_man_1789.pdf (date of access: 
30.09.2022). 

 
 

 
УДК 342.4  
 

CHALLENGES AND WAYS TO ENHANCE THE STATUS  
OF THE PROSECUTOR'S OFFICE IN THE COORDINATION  

OF LAW ENFORCEMENT AGENCIES IN THE FIGHT  
AGAINST CRIME 

 
Mirgalyautdinova Ilvina Ilgamovna 
Student of Institute of Law UUST,  
Ufa, Russia  
mirgalyautdinova@list.ru  
Scientific adviser 
Yusupova RozaliyaRimovna 
Associate Professor of the Department of International Law  
and International Relations of the Institute of Law of UUST, PhD,  
Ufa, Russia 

 
This article concerns the issue of the importance of law enforcement agencies 

coordination. This function is assigned to the prosecutor's office.Prosecutor’s office is 
a special body in the system of state bodies, it is authorized by essential powers and 
special methods in their implementation. But this volume of powers is not enough for 
more accurate and coordinated work, the article offers possible ways of solving this 
problem in order to give even more importance to the status of prosecutor's office, 
which would improve law enforcement bodies in fighting against crime. 

Keywords: coordination, law enforcement agencies, prosecutor's office, crime 
control, law, control. 

 
It is necessary to highlight that one of the main tasks of law enforcement agen-

cies, by virtue of the Constitution, federal law and other normative legal acts of Russian 
Federation, is to ensure the rights and freedoms of citizens. However, in order for the 
activities of these bodies to be effective and fully support the achievement of this aim, 
it is necessary to ensure coordination among them in order to work in a coordinated 
and rigorous manner and to identify not only violations but also possible gaps in prac-
tice.  

The speedy coordination of law enforcement agencies by the Public Prosecutor's 
Office in combating crime is a significant apparatus in countering crime that threatens 
national security. In a special position in the system of public authorities, it is the Public 
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Prosecutor's Office that performs a number of functions of coordination of other bod-
ies, because it has important information on the fight against crime, specifically, such 
as information on detected crimes, investigations, solved crimes, the identification of 
causes that led to the commission of crime, as well as the prosecution of the state pros-
ecutors support1. 

In coordination activities it is worth mentioning the most important factors such 
as its proper organizational support, in the implementation of the necessary actions to 
develop the right strategy and tactics, as well as the use of effective methods and means 
used by law enforcement agencies to prevent criminal acts. It is the unity of tasks in 
the fight against crime as well as implementation and development of necessary 
measures which aim at detection and suppression of crime, and elimination of those 
grounds which became the starting point for its commission, all this is an important 
component in coordination activity of law enforcement bodies. 

The Public Prosecutor's Office has an important position within the state author-
ity system and is therefore given the authority of a coordinating body. It has all the 
information needed in the fight against crime, namely the results of the prosecutors' 
public prosecution, information on the crimes detected, their investigation, detection 
and the identification of the causes which gave rise to the crime. 

By analysing the fight against crime on the part of law enforcement coordination 
it is possible to observe a direct correlation between the achievement of results in the 
areas covered by coordination meetings, and the decisions of the heads of these meet-
ings on implementation which improve the effectiveness of the activities in question. 

The coherent and effective work aimed at preventing crimes, identifying and 
eliminating the factors that led to their commission, as well as detecting and suppress-
ing certain types of criminal actions, is ensured by taking joint impact measures, active 
and consistent position of law enforcement agencies. 

However, there are also critical aspects to this issue, despite the fairly responsi-
ble approach to solving these very problems, proper implementation of the decisions 
that have been made on a number of issues, there is still only a superficial approach to 
the implementation of some of them. It is not uncommon to see decisions that have 
been taken by the coordination board only partially implemented. In the case of on-site 
inspections, the aim of the inspection is not always fully attained. It is when the heads 
of law enforcement and other bodies duly monitor the implementation of decisions 
made by the coordination collegia that a number of difficulties can be highlighted, as 
it is impossible to raise the issue of their responsibility for such non-implementation. 

In order to improve the effectiveness of coordination activities in the fight 
against crime, and most importantly to raise the status of the prosecutor specifically 
within the framework of these activities, possible ways such as improving the legal 
framework can be envisaged. In this novelty it is envisaged to issue a special law which 
would approve the provisions of law enforcement coordination activities in the fight 
against crime. At present this issue is regulated by a presidential decree, which is a by-

 
1Order of the Prosecutor General's Office of Russia dated 16.01.2012 № 7 «On the organiza-

tion of the prosecution of the Russian Federation to combat crime». [Electronic resource]. URL: 
https://legalacts.ru/doc/prikaz-genprokuratury-rossii-ot-16012012-n-7/ (date of access: 30.09.2022). 
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law.21But it is the promulgation of a specialised legal framework that would give 
greater weight to coordination activities. It would be worthwhile for the procuracy to 
be given more power, which would include holding the heads of law enforcement and 
other bodies accountable for failure to coordinate and implement decisions taken. Also, 
the law itself would have defined the competences of the participants of coordination 
activities in the fight against crime, their boundaries of execution to avoid overlapping 
and duplication of activities in order to improve the quality and efficiency of work. 

Thus, coordination of law enforcement agencies by the prosecutor's office in the 
fight against crime is one of the central components in the mechanism of protection of 
interests of individuals, society and the state, and it is the adoption of the law mentioned 
above that would give power to the prosecutor's office in supervising the implementa-
tion of its requirements, and the executive power, having large resources in various 
areas such as human, financial and others, would also be involved in the sphere of 
activities to combat crime. 
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Every day mediation is gaining more and more momentum in the settlement of 
disputes between the parties, as the popularity of mediation lies in its universality. Me-
diation is the most economical and sometimes faster dispute resolution than in court. 
Initially, mediation aroused only scientific interest, which interested not only lawyers, 
but also political scientists, psychologists, sociologists and many other representatives 
of the branches of science. But gaining popularity, the mediation procedure gradually 
began to be used in practice, which led to new discoveries in science and legislation. 
This topic is very interesting because it has been gaining momentum in Russia since 
2010. And the essence of this article will be what mediation is in general, how it can 
help citizens. In addition, points will be raised that relate to who will apply this proce-
dure and under what circumstances and in what places it will be applicable. 

Keywords: mediation, method, mediator, school mediation, mediation proce-
dure. 

 
The peculiarity of dispute settlement using the mediation procedure should be 

recognized that according to its results, all participants defend their own interests and, 
unlike court proceedings, there are no winning and losing sides in mediation [1, p. 159]. 

In the best case, the parties who have applied the mediation procedure to the 
dispute or to the disputes conclude a mediation agreement. In the worst case, the me-
diation procedure is terminated if the parties do not come to a common decision.  

It is important to know that the mediation agreement is concluded in writing and 
must contain information about the parties, the subject of the dispute, the mediation 
procedure conducted, the mediator, as well as the obligations agreed by the parties, the 
conditions and deadlines for their implementation [2]. 

Mediation is possible at any stage of the trial, in connection with which the Law 
provides for the following forms of mediation – extrajudicial, pre-trial and judicial [3, 
p. 64]. 

In Russia, the mediation procedure is used not only in economic relations, but 
also in labor, family, interpersonal and many other relationships. That is, the breadth 
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of conflicts is increasing every day, and in accordance with this, the mediator, as an 
independent individual, needs to improve his knowledge for the successful conclusion 
of a mediation agreement.  

Thus, the mediation procedure is being implemented in large organizations that 
have a large number of staff and many clients. The mediation procedure among the 
staff is used to resolve conflict and tension within the organization, and with clients it 
serves for pre-trial resolution of conflicts that arise with clients during the production 
process. All this reduces the amount of time spent in court. 

School mediation is progressing at the moment. In my opinion, mediation is neces-
sary at school because conflicts that often arise between students are eliminated by tradi-
tional methods, which does not lead to success, since the resolution of the conflict does 
not achieve the result that would lead to the realization of the act by the students them-
selves. The student, not understanding the consequences that he has committed, will re-
peatedly violate the order in the school, which in the end will negatively affect others. It 
is in such situations that school mediation will be indispensable.  

It has been noticed that teenagers who often became victims of aggression at 
school later become violators themselves. Thus, aggression is cyclical [4, p. 88]. 

The main feature is that school mediation finds gaps that have arisen between 
school students. To resolve this dispute, the activity of all parties to the conflict is nec-
essary, then achieving the result will be the most effective. Mediation contributes not 
only to the reconciliation of the parties, but also gives experience and insight to the 
parties about what a dispute is and how to come to a common solution. 

The method of school mediation helps to solve a lot of problems that stand in 
working with children, thereby laying in them the basic human qualities that are based 
on universal values, success and gradual development of personality, and puts positive 
social interaction in the first place. 

In modern society, it is necessary that citizens can objectively perceive their ac-
tions. To do this, we need to improve public intelligence, the mentality of cooperation, 
and social partnership. 

In the future, the development of mediation and mediation practices will have an 
increasingly positive impact on the trends of reducing the level of tension in various 
spheres of public life in Russia [5, p. 29]. 

Summing up all of the above, I want to say that today the effectiveness and prac-
tical significance of mediation is confirmed by studies of the results of its implemen-
tation in various fields of activity, both in Russia and in other countries of the world. I 
believe that the potential of mediation is not fully disclosed in Russia at the moment, 
but thanks to the universality of its application, mediation is being popularized. The 
Institute of Mediation is not yet in high demand in the Russian market due to the fact 
that there is simply not enough knowledge, and there is also a lack of the necessary 
number of mediators to conduct the procedure. There is an urgent need for both quan-
titative and qualitative indicators. At the moment, mediators have poor training in terms 
of quality, since they have no practice.  Over time, overcoming the obstacles that cur-
rently stand in the way of its formation in Russia, mediation will be finally approved, 
thanks to this, it will be able to fully implement the functions inherent in it. In the 
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future, the mediation procedure will be a more effective practice in development, which 
will be adapted to modern Russian conditions. 
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the article discusses the concept of a domain name, analyzes the main approaches 

to understanding its legal nature. It is concluded that since the right to a domain name 
is acquired on the basis of a service agreement, its transfer by inheritance is impossible. 
At the same time, in the absence of proper legal regulation and in response to existing 
demand, registrars independently create procedures for «inheritance» of domain 
names. To resolve this problem, the author proposes to recognize the right to a domain 
name as property at the legislative level. 

Key words: concept of a domain name, legal nature of a domain name, inher-
itance of a domain name. 
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Today, the Internet is an integral part of the life of almost every person, the num-

ber of its users is constantly growing. As a result, domain names used as means of 
addressing on the Internet have acquired significant commercial value and have be-
come intangible assets for businesses. 

This situation led to the desire of domain name owners to transfer administration 
rights to their heirs after death, and for the heirs of such owners to acquire domain 
name rightsat their own disposal. At the same time, the uncertainty of the legal nature 
of a domain name makes the possibility of its inheritance unclear. 

The legal concept of a domain name appeared only in 2012 in the Federal Law 
of July 27, 2006 № 149-FZ «On Information, Information Technologies and Infor-
mation Protection», in accordance with paragraph 15 of section 2 of which a domain 
name is a designation with symbols intended for addressing sites on the Internet in 
order to provide access to information posted on the Internet. Obviously, this definition 
reflects only the technical side of a domain name as a means of addressing, while ig-
noring its inherent function of individualization. So, a domain name, being a symbolic 
designation, can be easily remembered and reproduced by a person, causing him to 
associate. At the same time, the positions of lawyers about what exactly a domain name 
individualizes differ. 

Most people think that a domain name individualizes an information resource. 
A.P. Poptsov in his dissertation research concludes that «A domain name is a means of 
individualization, presented in the form of a unique symbolic designation, which serves 
to address and individualize an information resource on the Internet» [1, p. 14]. R.S. 
Nagorny states: «A domain name is a means of individualization that individualizes an 
information resource hosted under a given domain name [2, p. 128]. M.Z. Abesalash-
vili, A.G. Ertel and Ovsyannikova T.A. think that domain names «individualize site – 
special form of organization of information objects, information resource» [3, p. 12]. 

An attempt to regulate domain names as a means of individualizing information 
systems was made intheproject No. 323423-4 of the fourth part of the Civil Code of 
the Russian Federation[4]. A domain name was recognized as a protected result of 
intellectual activity and means of individualization equated to them.A separate para-
graph was devoted to legal regime of a domain name, but it was excluded already in 
the second reading of the State Duma. 

Some lawyers are of the opinion that domain names can individualize goods, 
works and services. E.I. Gladkaya proposes the definition of a domain name: «A do-
main name is a symbolic designation intended for addressing on the Internet, which 
can be used to individualize legal entities, as well as goods, works and services of legal 
entities or individual entrepreneurs» [5, p. 150]. 

In addition, back in 2001, the Supreme Arbitration Court of the Russian Feder-
ation determined that: «Domain names have actually been transformed into a means 
that performs the function of a trademark, which makes it possible to distinguish, re-
spectively, goods and services of some legal entities or individuals from similar goods 
and services of other legal entities or individuals. persons» [6]. 

However, as rightly noted by M.A. Rozhkova, «for any site, a domain name is a 
mean of addressing, for persons and goods it can become a mean of identification»[7]. 
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Indeed, a domain name used for non-commercial purposes, for example, to designate 
an Internet site with a personal blog or educational information, cannot individualize 
goods and services. Thus, not all domain names can be a means of individualization - 
many of them are only a method of addressing. 

As for the classification of domain names as objects of civil rights,section 128 
of the Civil Code of the Russian Federation does not containsuch a provision. In civil 
legislation, domain names are mentioned only in sections 1484 and 1519 of the Civil 
Code of the Russian Federation as a wayfor implementation the exclusive right to a 
trademark and geographical indication. 

In paragraph 33 of the resolutionof the Plenum of the Supreme Court of the Rus-
sian Federation dated 04.23.2019 № 10 «On the application of part four of the Civil 
Code of the Russian Federation» [8] it is concluded that the list of intellectual property 
objects contained in paragraph 1 of section 1225 of the Civil Code of the Russian Fed-
eration is exhaustive, which means that domain names cannot be considered as such. 
Nevertheless, the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation recognizes 
that the domain nameright is subject of the protection on the basis of the general pro-
visions of the Civil Code of the Russian Federation. Therefore, since the rights to do-
main names are subject for protection, they are likely to be absolute, which means they 
can be considered as an independent object of civil rights - a property right. 

It should be noted that the object of civil rights is the property right to the domain 
name, because the domain has an intangible nature. The right to a domain name is 
acquired by the administrator on the basis of a contract for the provision of registration 
services, therefore it can be assigned (alienated), provided for use by other persons, 
etc. 

According to D.V. Kozhemyakin, the right to a domain name is «an absolute prop-
erty right, which consists in the ability to manage a certain area of the Internet address 
space, to extract and appropriate the benefits associated with the use of this space» [9, p. 
85]. As practice shows, a domain name has a significant commercial value. In many coun-
tries, including Russia, there are domain name exchanges, and some domain names cost 
millions of dollars. For example, the most expensive domain name in history lasvegas.co-
mis considered to be sold in 2005 for 90 million dollars. 

In the resolutionof the Ninth Arbitration Court of Appeal in case № A40-7572 / 
2015 stated: «information technology has a certain value and can be the subject of a 
transaction, a domain name, the right to administer it, should be qualified as a property 
right, which consists in the ability of a person who has registered a domain name, place 
on the Internet an information resource, access to which is carried out by an Internet 
user by typing certain characters that make up the domain name. A domain name is a 
means of individualization that individualizes an information resource hosted under a 
given domain name [10]. 

At the same time, the practice in cases related to the inheritance of domain names 
cannot boast of a variety of positions. So, Sladkova S.-D.S. applied to the Khoroshev-
sky District Court of Moscow with a claim for recognition of the right to a domain 
name. Father of Sladkova S.-D.S. was the administrator of the domain name jbl. ru, 
which she believes was inherited by her in 2014 after his death. Domain name renewal 
fees were paid annually until the registrar canceled the registration in 2018. On the 
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same day, the domain name was registered by another person, and the plaintiff lost 
control of her property. Denying the claims, the court of first instance indicated that 
between the domain name administrator and the registrar»contracts for the provision 
of services were concluded, the subject of which are precisely the services ... the rights 
to the domain name could not be property or property rights that are part of the inher-
itance” , since this is contrary to the norms of the Federal Law of July 27, 2006 No. 
149-FZ «On Information, Informatization and Information Protection», as well as the 
provisions of Chapter 39 of the Civil Code of the Russian Federation [11]. The court 
collegium for civil cases of the Moscow City Court agreed with the decision of the 
court of first instance, and left the appeal unsatisfied. 

There is a maximally formal approach of the court of general jurisdiction to de-
termining the nature of a domain name, according to which the inheritance of a domain 
really becomes impossible. Based on paragraph 2.1Rules for registration of domain 
names in .RU and .РФ domains (hereinafter referred to as the Rules), approved by the 
decision of the Coordinating Center for the national Internet domain [12], a service 
agreement is concluded between the domain name administrator and the registrar. The 
execution of this agreement is intended personally for the administrator, which means 
thatrights and obligations inextricably linked with his personality and by virtue of par-
agraph 2 of section 1112 of the Civil Code of the Russian Federation are not included 
in the inheritance. 

It should be noted that the Rules are not a normative legal act, just as the Coor-
dinating Center of the national domain of the Internet is not a state body. At the same 
time, in 2019, the legislator decided to somehow legalize the activities of the Coordi-
nation Center by introducing in the Federal Law of July 27, 2006 № 149-FZ «On In-
formation, Information Technologies and Information Protection» section 14.2, ac-
cording to paragraph 4 of which: «Coordination of activities for the formation of do-
main names included in the groups of domain names that make up the Russian national 
domain zone is carried out by a non-profit organization, one of the founders of which 
is the Russian Federation and which is the registered owner of the databases of this 
zone in international network address and domain name distribution organizations”. 

Thus, the replacement of proper legal regulation of a domain name with non-
legal regulation has led to the fact that it is impossible to inherit a domain name in the 
usual sense of this process. 

As a result, domain name registrars developed their own domain inheritance pro-
cedures. For example, LLC Domain Name Registrar REG.RU offers the domain owner 
to conclude an agreement under whichafter the death of the owner the company will 
cancel the registration of the domain name and register it again to the person specified 
by the owner in the agreement. After the death of the domain owner this person will 
need to apply to the company with a statement and a notarized copy of the death cer-
tificate of the domain owner. In the absence of a concluded agreement, REG.RU ad-
vises the heir to contact a notary and inform that the testator had the right to administer 
the domain. The notary, in turn, must contact the company for confirmation of this fact, 
and then include the domain name in the certificate of inheritance, which the heir will 
present to the company for re-registration of the domain [13]. 
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JSCRegional Network Information Center provides to heirs the opportunity, af-
ter 6 months from the date of opening of the inheritance to conclude an agreement with 
the company on the transfer of rights to administer the domain, to provide notarized 
copies of the death certificate of the owner of the domain name and certificate of in-
heritance (if any). JSC Regional Network Information Center also notes that if the de-
ceased owner of the domain name has more than one heir, the applicant must provide 
their written consent to register the domain for him [14]. 

It is difficult not to agree with S.S. Bessarab that «in fact, today only a strong-
willed decision of the domain name registrar, who was forced to replace the legislator, 
determines the order of inheritance of the domain name» [15, p. 29]. 

Summing up, we would like to note that there is no legal regulation of a domain 
name that would contain all the features of this object.It leads to contradictions in ju-
dicial practice, limiting the rights of domain name owners. In our opinion, the recog-
nition at the legislative level of the rights to a domain name as property can solve many 
problems associated with these objects, including the problem of their inheritance. 
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Au stade actuel de développement des sciences linguistiques et politiques, les 
questions liées à l'étude du discours politique en tant que type particulier de discours 
visant à gagner et à retenir l'attention de l'auditoire, à convaincre les auditeurs de la 
bonne orientation de leurs propres opinions pour atteindre l'objectif ultime de conserver 
le pouvoir politique restent particulièrement pertinentes. 

Comme indiqué dans la littérature scientifique, le discours politique comprend 
les discours publics des politiciens, les textes publicistes et officiels, ainsi que les ar-
ticles de science politique [3, p. 362]. D'après un commentaire juste de Nikita Ravoch-
kin, dans ses actions discursives, un politicien se réalise comme une personnalité lin-
guistique, devenant simultanément une personnalité discursive, ce qui peut être consi-
déré en termes de techniques de discours utilisées par lui, ainsi que dans le contexte 
des préférences sémiotiques et motivationnelles formées dans le processus de commu-
nication politique [4]. Tout cela affecte le discours et les textes des politiciens, donnant 
aux caractéristiques des politiciens des traits uniques et reconnaissables. 

Comme les chercheurs l'ont noté, le discours politique est généralement consi-
déréd’un point de vue de la philologie, de la psycholinguistique ou de l'herméneutique. 
L'approche psycholinguistique est la plus informative d'entre elles, permettant, d'une 
part, d'identifier les caractéristiques sémantiques et phonétiques du discours dans sa 
relation avec la personnalité de l'auteur, et d'autre part, de révéler les propriétés 
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motivationnelles, caractérologiques, intellectuelles et autres propriétés psychologiques 
d'un personnage politique à travers l'analyse de son discours et de ses textes [1]. 

Il est important de souligner que la personnalité d'un homme politique joue un 
rôle important dans la vie non seulement de son public cible, mais aussi de tous les 
citoyens d'un pays si l'homme politique exerce ses activités dans les plus hautes sphères 
du pouvoir, ainsi que des résidents d'autres pays si l'homme politique est le dirigeant 
d'un État qui est un acteur majeur des relations internationales. Pour ces raisons, une 
bonne compréhension des caractéristiques psycholinguistiques de la personnalité d'un 
politicien peut permettre à son public cible et à l'ensemble de la communauté mondiale 
de prédire la nature, la direction et les résultats potentiels de ses actions à l'avenir.  

Dans cet article, en se basant sur les méthodes d'analyse discursive et structuro-
sémantique, ainsi que sur la méthode logico-syntaxique, l'étude des discours du prési-
dent de la République Française E. Macron a été menée afin d'identifier les caractéris-
tiques de son utilisation des outils psycholinguistiques dans son discours. 

Tout d'abord, il convient de mentionner que dans la situation géopolitique diffi-
cile que connaît actuellement le continent européen, le leader de la République Fran-
çaise se positionne comme l'une des principales personnalités politiques capables 
d'influencer l'évolution et la résolution de la situation conflictuelle entre l'Ukraine et la 
Russie. Afin de démontrer le sérieux de ses intentions aux Français et à ses alliés de 
l’OTAN, Macron refuse même d'utiliser son langage habituel. En particulier, les cher-
cheurs ont souligné à plusieurs reprises la propension du président français à l'ambiva-
lence, qui se manifeste par l'utilisation fréquente de l'expression «en mêmetemps» dans 
les phrases narratives [5]. Cette ambivalence, exprimée par l'utilisation de cette phrase, 
était également évidente dans la position de Macron sur la crise Russe-Ukrainienne, 
mais elle s'est poursuivie jusqu'à ce que la question de la dissuasion nucléaire vienne à 
l'ordre du jour. Dans sa déclaration concernant la position de la France sur un éventuel 
conflit nucléaire en Europe, Macron n'a pas utilisé l'expression afin d'éviter toute am-
biguïté sur la question [7].  

Ainsi, la suppression d'une seule tournure de phrase habituelle du discours poli-
tique habituel a radicalement changé le ton des déclarations du président français, et 
Macron a utilisé ce ton sérieux pour renforcer sa position de figure politique de premier 
plan participant au règlement de la situation conflictuelle en Europe. Dans ce contexte, 
il est également nécessaire de mentionner le fait que 2022 était l'année de la réélection 
de Macron pour un nouveau mandat présidentiel, et donc le signe de sérieux dans la 
question du conflit russo-ukrainien est devenu un outil important pour lui afin de con-
vaincre les citoyens français qui l'avaient élu qu'ils ne s'étaient pas trompés dans leur 
choix. 

L'une des caractéristiques les plus frappantes du discours politique de Macron 
est son utilisation active d'un vocabulaire riche et varié, notamment emprunté à di-
verses sciences. On notera en particulier l'utilisation de la notion «d'ipséité», qui re-
monte à la tradition philosophique. Le président français utilise ce terme pour soutenir 
la nation française, cherchant à se décrire comme un ardent patriote («Ce qui constitue 
l'esprit français, c'est une aspiration constante à l'universelle, [...] cette ipséité stricte») 
[4, с. 367]. 
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Néanmoins, compte tenu de la confusion anectodique du discours du président fran-
çais («J'ai toujours assumé la dimension de verticalité, de transcendance, mais en même 
temps, elle doit s'ancrer dans de l'immanence complète, de la matérialité»), on ne peut 
exclure un élément de narcissisme dans le comportement d'E. Macron. Macron, qui prend 
plaisir à ce genre de «jonglage» avec les mots, qui donne à son discours politique un ca-
ractère mémorable et unique. Bien que la présence de l'expression «en même temps» dans 
la déclaration en question indique probablement que le dirigeant français n'est pas tout à 
fait sûr de la justesse de son choix de mots pour compliquer ses constructions de discours. 
Cependant, il ne faut pas oublier que Macron est entré dans le grand jeu politique en tant 
que politicien plutôt jeune, et donc le pathos et même la pompe de son discours peuvent 
être liés à son désir de se donner plus de poids politique.  

Enfin, il faut prêter attention à la fusion de la rhétorique politique et de la termi-
nologie des affaires dans les déclarations de Macron : il a notamment comparé dans ses 
déclarations la mise en œuvre de l'activité politique à «faire pivoter le business model» 
(«j'ai pivoté le business model»), a appelé les préfets à être des managers de l'État («des 
entrepreneurs de l'État») et a voulu faire de la France un pays de start-up [3, p. 23]. 
Tout ceci indique que la politique est un projet ambitieux pour Macron, dans la mise 
en œuvre duquel il cherche à réussir, et donc le président français considère la mise en 
œuvre de ses activités dans le contexte de la gestion des affaires. Cette façon d'envisa-
ger l'activité politique montre que Macron a une fibre et un état d'esprit entrepreneu-
riaux, qui se révèlent pleinement dans son discours politique, même sans l'utilisation 
de la terminologie commerciale. 

Le matériel présenté nous permet de conclure que le discours politique de Ma-
cron se caractérise par une utilisation audacieuse d'une variété de vocabulaire, ce qui 
nous permet de caractériser le président français comme une personne ambitieuse à la 
pensée non conventionnelle, non dépourvue de traits narcissiques. Ces caractéristiques 
créent une image plutôt mémorable d'un dirigeant national qui joue un rôle de premier 
plan sur la scène politique internationale. 
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In the second half of the twentieth century, the whole world faced a new global 

danger, namely, a high level of environmental pollution. The consequences of this 
problem are: environmental degradation, human health problems, global warming, 
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depletion of the ozone layer, the spread of infertile land. Western countries have been 
working to solve this threat since the nineties of the last century. 

In the twenty-first century, this problem has also become urgent for the Russian 
Federation, which is why the Government of the Russian Federation has set as one of the 
priority tasks to solve environmental problems. For these purposes, the national project 
«Ecology» was approved on December 24, 2018. One of the objectives of this project was 
the effective management of production and consumption waste, including the elimination 
of all unauthorized dumpsites identified as of January 1, 2018 within the boundaries of 
cities. To achieve this goal in the large cities of the Russian Federation began to organize 
separate collection and accumulation of solid municipal waste.  

To fully understand the problems of regulation, we must first understand what 
the legislator means by solid municipal waste. The legal definition is given in Article 
1 of the Federal Law of 24.06.1998 № 89-FL «On Production and Consumption 
Waste». Solid municipal waste is waste generated in residential areas in the process of 
consumption by individuals, as well as goods that have lost their consumer properties 
in the process of their use by individuals in residential areas to meet personal and 
household needs. Solid municipal wastes also include wastes generated by legal enti-
ties, individual entrepreneurs and similar in composition to wastes generated in resi-
dential premises in the process of consumption by individuals1. Analyzing these pro-
visions we can conclude that the legislator interprets this concept widely enough. A 
number of researchers believe that this is the right approach, because it includes not 
only household garbage accumulated in residential premises, but also garbage created 
during the operation of various organizations [1].  

Today, the legal framework regulating the activities of companies engaged in 
the organization of collection and recycling of solid municipal waste, as well as the 
activities of natural and legal persons involved in the process of waste disposal, consists 
of federal laws, by-laws, departmental documents, norms and rules.  

The main acts directly regulating the problem and the process of disposal of solid 
municipal waste include:  

1. The Federal Law «About production and consumption wastes».  
This Federal Law establishes the necessity of licensing the activities of economic 

entities in handling hazardous wastes, establishes the concept of «production and con-
sumption wastes», the basic principles of state policy in the direction of waste disposal 
and in the field of handling all (except for radioactive) wastes, the procedure for deter-
mining property rights to them, as well as the basic provisions of environmental con-
trol, general requirements for construction, design, liquidation, conservation of build-
ings and structures; requirements to use This regulatory legal act establishes a ban on 
the import of waste for neutralization and burial on the territory of the Russian Feder-
ation, and also determines that the organization of activities for the collection and dis-
posal of municipal waste is the responsibility of local governments. This principle of 

 
1Federal Law of 24.06.1998 № 89-FZ «On wastes of production and consumption» (as 

amended and supplemented of 14.07.2022) // Official Internet-portal of legal information [Electronic 
resource]. URL: http://pravo.gov.ru/ (access date: 01.10.2022). 
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activity is confirmed by the Federal Law №131 «On General Principles of Organiza-
tion of Local Self-Government in the Russian Federation». 

1. Federal Law «On Licensing of Certain Types of Activities»1.  
2. Federal Law «On the Management of Radioactive Waste and on Amendments 

to Certain Legislative Acts of the Russian Federation. 
Consequently, other issues such as the procedure of collection of MSW, places 

of their sorting and disposal, sanitary norms and rules of improvement are determined 
by local authorities in accordance with the above norms of legislation such a system 
existed before 2016.  

The removal of solid municipal waste in the municipality (in specific residential 
buildings) was carried out by commercial organizations. According to the Housing 
Code of the Russian Federation, as well as Resolution No. 307 of the Government, 
solid waste removal was not a communal service, until 2016 it was included in the fee 
for the maintenance and repair of residential premises. The amount of payment for the 
maintenance and repair of premises in a residential building, where there is no HOA or 
HCC, is determined by the general meeting of owners. Consequently, the formation of 
payment for the maintenance and repair of the building was carried out by the MC 
together with the tenants. Later such system of MSW handling was replaced by intro-
duction of the position of a «regional operator» and transfer to it of the most part of 
powers in the issue of waste handling2. 

Despite such detailed legal regulation of the organization of separate collection 
and recycling of solid municipal waste, a number of researchers believe that the prob-
lem is still relevant [2]. It is difficult not to agree with them, because their conclusions 
are confirmed by statistics. So, according to Rosstat3 for the year in the Russian Fed-
eration is formed about 70 million tons of household waste. According to the same data 
on the processing sent about 3 million tons, that is, about 5%. The fate of the remaining 
95% is quite simple or he was stored in landfills, slowly decomposing and poisoning 
the environment, or buried in the ground. Of course this situation is disastrous, but what 
is the reason? The main reason, according to Alexander Kogan - the Minister of Envi-
ronment of the Moscow region from 2015 to 2018, is not enough funding [3]. For ex-
ample, in Western Europe the fee for the removal of solid waste is about 250 euros per 
year per ton, in Russia it is 18 euros. This situation does not allow you to build a func-
tioning and modern industry for waste management. I agree with this opinion and be-
lieve that one of the reasons for ineffective collection and disposal of solid municipal 
waste is the lack of funds. 

In my opinion, another significant difficulty that has arisen in the process of or-
ganizing collection and recycling is organizational and logistical problems. The 

 
1Federal Law of June 24, 1998 № 89-FZ «On wastes of production and consumption» // Of-

ficial Internet-portal of legal information [Electronic resource]. URL: http://pravo.gov.ru/ (date of 
reference: 01.10.2022). 

2Federal law of 31.12.2017 № 503-FZ «On amendments to the Federal Law «On Production 
Waste» // Official Internet portal of legal information [Electronic resource]. URL: http://pravo. 
gov.ru/ (date of reference: 01.10.2022). 

3Federal State Statistics Service : official website. - Moscow, 2022. - URL: https://rosstat. 
gov.ru/folder/11194 (access date: 02.10.2022). 
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legislation we reviewed above provides for the need to conclude an agreement between 
the executive authorities of the constituent entities of the Russian Federation and re-
gional operators. For example, as of January 1, 2019, in Zabaykalsky Krai, there was 
only one landfill that met all the requirements and standards. In fact, seven such facil-
ities are needed, but the regional operator pointed out that there are no locations for 
appropriate landfills [4]. This situation is characteristic of most of the constituent ter-
ritories of the Russian Federation. 

Separately, we would like to consider the perception of Russian citizens of the 
problems associated with waste sorting. Some researchers note that the citizens have 
no desire to sort garbage and they have an alienated attitude to this problem. After 
analyzing the Levada Center survey [5], I came to the conclusion that this is far from 
being the case. For example, 73 percent of respondents would be ready to sort garbage 
if there were trash cans in their yards. Also, 34 percent of those surveyed regularly sort 
their trash. As we see all the initiatives of citizens face systemic problems, listed above, 
which should be addressed at the federal and regional level. 

Having studied the statistics and the reasons for the current situation in the sphere 
of separate collection and recycling of solid municipal waste, we can suggest what 
measures can help to solve the existing problems. In my opinion, first of all it is nec-
essary to solve the system problems. As already mentioned above, it is necessary to 
increase financing of environmental programs and tighten control over how these funds 
are used. Secondly, we can offer incentives for regional operators, such as tax breaks 
and tax vacations. Of course, an effective measure would be to build more waste recy-
cling plants in order to significantly increase the percentage of recycling waste and 
reduce the negative impact on the environment.  

I hope that work on solving environmental problems in our country will con-
tinue. Undoubtedly these are very difficult tasks and it is impossible to solve them in 
the near future, but we must not leave them unattended, because our future also depends 
on the ecological situation in our homeland. 
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The electoral system is an important factor in the political life of any country. 

The electoral system can have wide-ranging consequences, from a party split to the 
collapse of a country. There are many such cases in history. In 1970, for example, a 
bloody dictatorship was established in Chile precisely because of flaws in the electoral 
system [1, c. 467].  

The study of electoral systems differs from many other aspects of political sci-
ence in that it allows for quantitative modeling because the data (votes, seats) come in 
the form of numbers. The topic is therefore of great theoretical interest. 
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In this paper I want to describe what the electoral systems of three states are like. 
First, there is the United States, a country where democracy has flourished for many 
years and whose constitution has not been changed for several centuries. The second 
is Germany, a country which has made an extraordinary leap in its economic and po-
litical development since the Second World War. I would like to identify the shortcom-
ings and strengths of each country's electoral system and find the similarities and dif-
ferences between them. 

The right to vote and the system of organization of elections (electoral system) 
is a necessary element of the exercise of the power of the people as a basic principle of 
statehood. It is due to the right to elect and the system of electing the persons who make 
the main decisions in the country that we have democracy as a mechanism of people's 
power. In a negative case, another regime of governing the country may lead to more 
negative consequences than democracy. 

According to the normative legal acts of the Russian Federation the President is 
elected by direct, secret, universal suffrage. But at the same time it is interesting to look 
at the electoral processes for presidential elections in other countries such as the US 
and Germany.  

So, the system of presidential elections in the states dates back to the late 18th 
century and still exists today. It is the so-called «electoral college», planned by the 
founding fathers of the US. 

The idea of direct voting was abandoned on the grounds that citizens would vote 
from their home state because of a lack of information about other candidates. There 
was also the problem of property, educational qualifications, permanent resettlement 
(the problem of sedentarisation), voting rights for certain groups of citizens and access 
to polling stations. 

Who are the electors? The Electoral College, established on September 6, 1787, 
is reflected in the 12th Amendment to the Constitution of the United States 1 and was 
conceived by the Founding Fathers as a compromise between elections through Con-
gress or the people of the United States. 

These are people who have a certain amount of experience, authority and who 
are trusted by the people of the state to represent their interests and to decide important 
issues. In particular, the question of the election of the president. And when we find 
out the outcome of the vote, what we are really learning is the opinion of the electors 
regarding the future winner. 

The total number of electors is 538. They are determined by the states. The quota 
from each state is the number of seats in the House of Representatives and the Senate, 
which is added together. Each state has a different number of these seats. The number 
of electors from each state is calculated in accordance with this number of seats in the 
US Congress. 

The electoral college meets on the first Monday after the second Wednesday in 
December after the presidential election. There is no general Electoral College meeting 

 
1 The Constitution of the United States of America (Translated from English by O. A. 

Zhidkov) / Edited by and with an introduction by O. A. Zhidkov // Progress, Universse, 1993.  
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of this number of 538. They meet in groups in each state and formally vote for one 
candidate or another [2, p. 128]. 

Then a protocol (or certificate) is drawn up, and this official paper is sent to 
Washington to the American Congress. Then a special committee sums it all up, and 
an official decision is made as to how the electors voted. In order to win the presidential 
election, 270 electoral votes must be obtained. 

To sum up, I would like to say that the election system for President of the United 
States has its own characteristics, which ensure transparency and fairness of the elec-
tion process. 

Turning to the election of the Federal President, it is worth noting that it is reg-
ulated in Article 54 of the Basic Law1 (GG) and the details are laid down in the Law 
on the Election of the Federal President by the Federal Assembly2 (BPräsWahlG). 

It is worth noting that the President of the Federal Republic of Germany is 
elected by the Federal Assembly. It consists of all members of the German Bundestag 
and an equal number of members elected by the parliaments of the federal states. The 
number of representatives that the individual states can send to the Federal Assembly 
is calculated in accordance with Section 2 of the Presidential Elections Act on the basis 
of their population and determined by the federal government by cabinet decision. 

The Federal Assembly meets no later than thirty days before the end of the term 
of office of the Federal President, or no later than thirty days after this date in the event 
of early termination (section 54 (4) of the Basic Law).Once the place and time of the 
Federal Assembly and the number of delegates have been announced, the state parlia-
ments elect state representatives. The seats in the Federal Assembly are distributed in 
proportion to the votes cast by the parliamentary groups in the state parliaments. Any-
one who is eligible for election to the Bundestag can become a member of the Federal 
Assembly. The election of the Federal President is the sole task of the Federal Assem-
bly. 

The election process is as follows. The President of the German Bundestag con-
venes a session of the Federal Assembly. He is responsible for the preparation, conduct 
and follow-up of the assembly. If the Federal Assembly does not issue its own rules of 
procedure, the rules of procedure of the German Bundestag apply accordingly. 

Any member of the Federal Assembly may propose candidates for the position 
of Federal President. The Federal President is elected by the Federal Assembly by se-
cret ballot for a period of five years. Any German who is eligible to vote in the German 
Bundestag and has reached the age of forty at the time of election can be elected. In the 
election, a candidate must obtain an absolute majority in the first or second ballot of 
the Bundestag. If no candidate succeeds in doing so in two rounds, a relative majority 
in the third round is sufficient. The person elected must state within two days whether 
he or she agrees with the election. After acceptance, the President of the German Bun-
destag declares the Federal Assembly terminated. 

 
1 Basic Law of the Federal Republic of Germany, 23 May 1949 // Document archiv. 2011. P. 124. 
2 Gesetz über die Wahl des Bundespräsidenten durch die Bundesversammlung // documentar-

chiv 2016 P. 766. 
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To conclude, the above examples of presidential elections show the diversity of 
the electoral process in different countries. This makes it possible to make the system 
better and more convenient for the realities of a particular state. 
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One of the urgent problems of modern civil law is the problem of integrating the 

normative regulation of new technological solutions, including digital ones. These in-
clude the NFT technology (non-fungible tokens). The purpose of this work is to analyze 
the problem of NFT regulation in the civil law of the Russian Federation. This study 
made it possible to identify the problem of determining the legal nature of non-fungible 
tokens, as well as the problem of their belonging to specific types of objects of civil 
law. Also in this study, a method for the regulatory consolidation of NFT is proposed. 

Keywords: NFT; non-fungible tokens; objects of civil law; Web 3.0; blockchain; 
securities. 

 
We live during the development of Web 3.0, that is, during the development of 

a new generation of the Internet, where the main emphasis is on artificial intelligence 
and blockchain. In recent decades, blockchain technology has become widespread 
around the world. Blockchain is a continuous chain of sections that store certain infor-
mation. This technology is the basis of the first cryptocurrency «Bitcoin». Blockchain 
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is actively used in electronic voting. And now this technology has given rise to such a 
phenomenon as NFT, the so-called non-fungible tokens. 

Some researchers criticize it, and some call it a breakthrough. This technology 
has given rise to many legal disputes (among which are questions of the appropriate-
ness of using this technology), in particular in the field of civil law (for example, issues 
of inheritance, turnover and accounting). 

Due to the special attention to this phenomenon, it is necessary to conduct a 
scientific and legal study of the issue of using NFT in the field of civil law. 

Before coming to a legal analysis, it is necessary to understand the concept of 
non-fungible tokens. Hong Kong Polytechnic University professor Yanto Chandra de-
fines NFT as a digital asset that has the form of a «smart contract», that is, a string of 
codes recorded in a decentralized ledger on a blockchain, and has the ability to be im-
plemented through cryptographic currencies, such as Tezos, Ether, Solana [1]. 

Dominic Chalmers, Christian Fisch, Russell Matthews, William Quinn, and Jan 
Racker, in their joint work, presented a different definition of the concept of “NFT”, as 
blockchain-based cryptographic assets that represent proof of ownership of digital ob-
jects [2]. 

In economics, the concepts of “interchangeability” and “non-interchangeability” 
are extremely similar to the concepts from civil law “a thing defined by generic char-
acteristics” and “an individually defined thing”, respectively. An individually defined 
thing is a concrete thing that has features that allow it to be distinguished from others, 
and things defined by generic features, on the contrary, do not allow this. That is, in-
terchangeable units can be replaced by other similar units, but non-interchangeable 
units do not provide for this, since they have special features that make them unique. 

The creators of non-fungible token technology are considered programmer Anil 
Dash and artist Kevin McCoy, and initially, in 2014, it was referred to as “monetized 
graphics”. Initially, their technology involves protecting the copyright of the person 
who created the digital work of art [3]. Due to technological development, many artists 
do not draw on paper or canvas, but on a graphic tablet or other technical means. Be-
cause of this, it becomes difficult to distinguish between the original and the copy, 
since they are identical. Therefore, the author will not be able to sell the original of his 
work because of its digital nature, and not material. In this case, NFT technology, in 
theory, should help, that is, it allows you to enter data about the author (authors) or 
copyright holder (right holders), as well as data confirming the authenticity of the work, 
in the blockchain. 

However, the main problem with non-fungible tokens is that, from a technical 
point of view, it is extremely difficult to put the object itself, on which the rights are 
verified, into the blockchain. Anil Dash pointed out that the prototype created by him 
and Kevin McCoy did not allow the image to be stored due to its volume and the limited 
information that can be recorded. As a result, the image itself was stored on the site, 
and a link to the image was indicated in the blockchain. As a result, there were cases 
of fraud on the part of one-day projects. 

Despite the problem, the significance and potential of NFTs goes much deeper. 
Technology is not limited to the visual arts, or art in general. Potentially, it can secure 
a number of other rights, even those not related to intellectual property. 
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The boundaries of its application are very blurred, as a result of which there are 
problems with the legal regulation of this technology. 

Due to its novelty and insufficient knowledge, the technology of non-fungible 
tokens has not received legislative consolidation. However, it is actively and widely 
used. Based on the concept of NFT as a mechanism for certifying intellectual property 
rights, questions arise regarding the determination of their place in the system of ob-
jects of civil law, and as a result, the related issues of accounting and turnover. 

In accordance with Article 128 of the Civil Code of the Russian Federation (here-
inafter referred to as the CCRF), the category of objects of civil law includes: 

- things (including cash and documentary securities) other property, including 
property rights (including non-cash funds, book-entry securities, digital rights); 

- results of work and provision of services; 
- protected results of intellectual activity and equivalent means of individualiza-

tion (intellectual property); 
- intangible benefits1. 
In general, based on this classification, non-fungible tokens can be attributed to 

both the first category (property rights) and the third (intellectual property). Based on 
this, there are two points of view on this issue. 

In Russian legislation, there was an attempt to properly legalize and subsequently 
specify the concept of a non-fungible token, by amending Art. 1225 of the CCRF. This 
article establishes an exhaustive list of the results of intellectual activity and means of 
individualization equated to them, which are granted protection in accordance with the 
law. On May 19, 2022, draft law No. 126586-8 was submitted to the State Duma of the 
Russian Federation, which proposed supplementing the list of protected intellectual prop-
erty by adding paragraph 17 with the concept of «a non-fungible token of a unique digital 
asset (image, video, or other digital content or asset) in the form non-fungible data stored 
in a distributed registry system (blockchain system)» [4]. 

The Government of the Russian Federation, in its official response dated August 
30, 2022, to this bill indicated that it does not support it for a number of reasons. The 
Russian legislation does not contain the concepts of “token”, “blockchain system” and 
“digital asset” used in this draft law. The revocation also stated that the proposed in-
terpretation of NFT is contrary to the creative nature of intellectual activity. The Gov-
ernment also referred to the fact that the proposed definition was not without ambigu-
ity, which would make further enforcement difficult. 

In this case, one cannot but agree with the Government's assertions. In general, 
the position on equating NFTs with intellectual property, in our opinion, is fundamen-
tally wrong. A non-fungible token is not an image itself, a phonogram, a work of liter-
ature or another object of intellectual property, but a mechanism that allows certifying 
a person's right to a result. 

The opinion of Emelyanov D.S. and Emelyanov I.S.is also interesting. In their 
study, they offer two ways to legalize NFTs. The first way is related to the recognition 

 
1 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. от 

25.02.2022) (с изм. и доп. от 26.10.2021) // Официальный интернет-портал правовой информа-
ции [Electronicresource]. URL: http://pravo.gov.ru/ (dateofrequest 01.10.2022). 
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of NFT as an independent asset with value, and its inclusion in the category of digital 
rights. The second way, which is preferred by the authors themselves, is associated 
with the creation of a new category of objects in civil law - a “digital thing”, as well as 
the subsequent registration of all digital things in a special registry created on the block-
chain [5, p. 75]. 

In our opinion, it is worth considering another option for legislative consolida-
tion of the NFT as a non-documentary security. 

Based on the purpose and application of NFT, as close as possible to them, from 
the objects of civil law, there will be property rights (uncertificated securities and digital 
rights), since they certify the right of a person to a certain object. The CCRF establishes 
the concept of a security in Article 142. Undocumented securities are obligations and other 
rights that are enshrined in the decision to issue or other act of the person who issued the 
securities in accordance with the requirements of the law, and the exercise and transfer of 
which is possible only in compliance with the rules for accounting for these rights. 

If a non-fungible token is assigned the nature of a non-documentary security, then 
it (the security) will be non-issue, since it will not imply a serial issue, unlike issue ones. 
On the contrary, a security will be issued when it becomes necessary to transfer to some-
one an individual right to the result of intellectual activity or another digital object. 

Next, we turn to Article 141.1 of the Civil Code of the Russian Federation, which 
provides a rather abstract definition of digital rights. The legislator defines a digital right 
as a right named as such in the law, the content and condition of the implementation of 
which must be carried out in accordance with the rules of the information system that 
meets the criteria established by law. This article refers to Federal Law No. 259-FZ of July 
31, 2020 “On Digital Financial Assets, Digital Currency and Amendments to Certain Leg-
islative Acts of the Russian Federation” (hereinafter Federal Law No. 259). Part 2 of Ar-
ticle 1 of Federal Law No. 259 defines digital financial assets as digital rights, including, 
among other things, the possibility of exercising rights on issuance securities.1 Our con-
cept involves expanding the list of digital rights that are digital financial assets, with the 
wording “providing the possibility of exercising rights on issuable and non-issuable secu-
rities”. Such a change will also solve the problem of accounting, since Part 2 of Article 1 
also provides that accounting, issuance and circulation of such digital rights is possible 
only by making entries in an information system based on a distributed registry, as well 
as in other information systems. Thus, NFT will acquire a boundary value between a se-
curity and a digital right. If we draw an analogy with real estate, then the existence of such 
a mechanism for registering rights to real estate as the USRN greatly simplifies the circu-
lation of the relevant real estate, as a result, the circulation of NFTs will become simpler 
and more systematized. 

Thus, based on the essence of the work done, we can conclude that in Russian leg-
islation here and now there is a problem of the lack of legal consolidation of the concept 

 
1 Федеральный закон от 31.07.2020 №259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, циф-

ровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» (с посл. изм. и доп. от 14.07.2022) // Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации [Electronicresource]. URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 02.01.2022). 
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of a non-fungible token (NFT), which significantly complicates their circulation due to 
the concomitant problem of NFT belonging to specific types of objects of civil law. 

Based on the above, we can derive our definition of a non-fungible token: 
A non-fungible token is a non-issue non-documentary registered security that 

has the features of a digital right, certifying that its owner owns certain rights (to digital 
intellectual property or other digital object). 

It was also proposed to amend Federal Law No. 259, which together will sim-
plify the circulation of non-fungible tokens, as well as allow keeping records of the 
relevant rights to an object certified by NFT. 

It is also worth noting that the boundaries of the potential application of NFT 
technology are currently very blurred, and this, in turn, makes it difficult to determine 
the rights certified by non-fungible tokens. 
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The article deals with the issues concerning one of the oldest principles of sepa-

ration of powers. Its observance is the basis of any democratic state. Ensuring the in-
ternational principle is necessary in order to save the comprehensive principle of An-
cient Romewhich was the first interpretations of its later modernizations. The most 
important issue is the independence of all branches of state powers and their mutual 
coordination. 

Keywords: separation of powers, judicial power, independence, interconnection, 
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The study of foreign countries experience  in building their own statehood re-

peatedly comes to the conclusion about different models of the same phenomenaа. 
The place and role of the doctrine of power division cannot be overestimated in 

the life of society, they are predetermined by its special ability to serve as a means of 
streamlining social, economic, and political relations harmonizing the work of bodies 
and structures of the state apparatus, coordinating interaction not only of all higher 
state authorities but also regional bodies in unitary states and bodies of subjects of the 
federation in federal states. 

At the same time, the separation of powers also serves as a civilized way to re-
solve conflicts that are inevitable due to human nature and the different needs of classes 
and groupsand also is an example of a reasonable unification and differentiation of 
powers, competencies, rights and obligations of the state, especially relevant in large 
(geographically) and complex (federal, union) states. The scope of this work does not 
allow us to fully disclose all the approaches, advantages and disadvantages of such an 
extensive category as the separation of powers that is why it is worth identifying and 
revealing the main, basic and essential components of the concept, such as the history 
of origin, the theoretical aspect and the practical component of the Russian and foreign 
state experience in the application of separation of powers. 

«The model of the organization of political power that was proposed by Mon-
tesquieu», writes A. N. Medushevsky, «has withstood the test of time and remains the 
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core of every democratic political system. Regardless of the form of government (pres-
idential or parliamentary republic), the principle of separation of powers is a guarantee 
of political freedom of society [1, p. 57]». 

Roman lawyers argued: «It is fitting for a judge to create a court, not to create a 
right» («Iudicisestiusdicere, non dare»).At first glance this concept is a prototype of 
the separation of powers. Each State body has its own powers regulated by law which 
must be carried out in accordance with the direct functions of this institution. Accord-
ing to ancient Greek lawyers, it is impossible to allow the unification of judicial and 
legislative functions in one person. The court should deal with justice, and the compe-
tent authorities should be responsible for lawmaking.  

The tendency to the separation of powers was still possessed by the philoso-
phers of antiquity, in particular Aristotle in the work «Politics». He noted: «In every 
state structure there are three of these main parts; a sensible legislator must reckon 
with them, extracting benefits from them for each of the types of state structure. These 
are the three parts: the first is the legislative body considering the affairs of the state, 
the second is the posts, and the third is the judicial bodies». It was believed that the 
state of the state also depends on a clear delineation of the powers of these parts. 
However, the genesis of the theory of separation of powers falls on the XVII century. 
Firstly John Locke, and then Charles Louis de Montesquieu proposed full-fledged 
concepts worthy analogues of which still do not exist. This concept has become fa-
miliar to the state system in many countries. Note that Montesquieu focused on the 
necessary isolation of the court from the legislative process: «There will be no free-
dom even if the judicial power is not separated from the legislative and executive 
power. If it is connected with the legislative power, then the life and freedom of citi-
zens will be at the mercy of arbitrariness, because the judge will be the legislator». 
Consequently, the seizure of power of two or more branches can lead to the restriction 
of the rights and freedoms of an individual which are the highest value in a State 
governed by the rule of law and cannot be subjected to oppression [2, p. 54]. 

Despite the fact that this principle has become widespread, in some states, ac-
cording to scientistsit is not observed. In particular, in the countries of the Anglo-
Saxon legal familythe courts are engaged in rulemaking. In States of this type judicial 
precedents are of great importance which are court decisions on specific cases that 
become binding on judicial authorities of the same instance and lower in cases with 
similar legal circumstances. Thus, the precedents become binding and are applied in 
further proceedings. They actually become norms of law. A striking example is the 
precedent known as the «Miranda rule». in 19631, the US Supreme Court issued a 
decision, according to which, as a result, it obliged law enforcement agencies to in-
form about their procedural rights when detaining a person: the right to a defender, 
the right to silence, the right not to testify against themselves. This rule of law has 
become not only mandatory in the United States, but has also been borrowed by other 
countries. In particular, these provisions have become part of the Russian criminal 
procedure system, and have also been consolidated at the level of the Constitution. 

 
1 Miranda v. State of Arizona; Westover v. United States; Vignera v. State of New York; State 

of California v. Stewar. 
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However, there has never been a period in the history of the United States when 
precedent occupied a dominant position in the hierarchy of sources of law. As in the 
countries of Romano-Germanic law, the «top» of the legal system has always been the 
Constitution. Moreover, the US Constitutional Court has long recognized a special pro-
vision of the Constitution, which has a dominant position both in general and in statu-
tory law. The Constitution is not only the basic law of the country but also a direct 
reflection of the «social contract» of the state and citizens. Thus, in the Anglo-Saxon 
legal system, the precedent is «lower» in relation to federal laws. Undoubtedly, the 
judicial body must administer justice, resolve issues of delimitation of jurisdiction and, 
if necessary, apply measures of State coercion to persons who have violated the rule of 
law established by the laws of the State. The court cannot be related to the law-making 
process, it should not relate to the legislative branch of government since in this case 
the usurpation of power in one hand may occur and lead to decisions against the inter-
ests of citizens. It is unacceptable to merge the functions of a legislator and a judge but 
it is also impossible to build «iron walls» between state bodies preventing the slightest 
penetration into each other's power space. To ensure proper functioning, it is necessary 
to specifically regulate the relationship between the branches of government: on the 
one hand, to ensure their independence and independence, excluding the slightest pos-
sibility of subordination of one subject to another, and on the other hand, to maintain 
an open «dialogue» to identify legal problems and solve them. 

M.N. Marchenko speaking about the role of precedent in the Romano-Germanic 
systemnoted the following: «It is necessary to pay attention first of all to the historically 
developed in the countries of Romano-Germanic law, very contradictory traditions and 
customs that allowed in some countries a fairly wide use of precedent as a source of 
law along with other sources of law, and in others – on the contrary, they prohibited 
their use» [3, р. 343]. 

In the Russian Federation, precedent is not officially recognized as a source of 
law. However, the role of the supreme courts in the Russian Federation in terms of 
lawmaking is not fully limited. The Supreme Court and the Constitutional Court have 
the right of legislative initiative on issues of their introduction (Part 1 of Article 104 of 
the Constitution of the Russian Federation)1, the Supreme Court develops proposals 
for improving legislation on issues of its jurisdiction2. 

However, it is worth noting that bills introduced on the initiative of the courts 
are rarely adopted. For example, for the second time the Supreme Court is trying to 
achieve changes in the Criminal Code by introducing a new institution of criminal of-
fenses, according to which, in order to humanize a person who has committed a minor 
crime for the first time, whose sanction does not provide for punishment in the form of 
imprisonment, it is proposed to introduce a category of offenses.  The prototype of this 

 
1The Constitution of the Russian Federation. Adopted by popular vote on December 12, 1993 

(with amendments approved during the all-Russian vote on July 1, 2020) // Official Internet portal of 
Legal Information [Electronic resource]. URL:http://pravo.gov.ru/ (date of access: 07.10.2022). 

2 Federal Constitutional Law No. 3-ARP dated 05.02.2014 (as amended on 02.08.2019) «On 
the Supreme Court of the Russian Federation» Collection of Legislation of the Russian Federation 
dated February 10, 2014 No. 6// Official Internet portal of Legal Information [Electronic resource]. 
URL:http://pravo.gov.ru/ (date of access: 07.10.2022). 
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bill was rejected back in 2017, but in 2020 the bill was introduced again, the results of 
consideration are still unknown1.  

Thus, we see that the court indirectly has the opportunity to «create a right», but 
this is preceded by a long legislative process, since only in the case of subsequent ap-
proval as a representative body, this law can adopt the status of a legally formalized 
regulatory legal act and change the legislation.  

Another important manifestation of the active participation of the courts is the 
innovation of 2020. In the Russian Federationthe judicial authorities did not directly 
participate in the legislative process before the adoption of amendments to the con-
stitution. Now, according to clause «a» of Part 5.1 of Article 125 of the Constitution 
of the Russian Federation the right of the President to redirect the federal law to the 
Constitutional Court with a request to verify the constitutionality of its provisions is 
enshrined. Here appears the power of the Constitutional Court to influence the out-
come of the adoption or non-adoption of laws. Earlier the Constitutional Court had 
the right to check for compliance with the Constitution only the entered normative 
legal acts.  

Thus, we see how the powers of the court are expanding. The decisions of the 
plenum and judicial practice, which explain the application of legal norms and help 
to consider the effectiveness of law enforcement in practiceare of integral im-
portance. It is they who ensure the uniform application of legislation in various sub-
jects. S.V. Narutto correctly noted this role: «Judicial practice helps to overcome 
legal uncertainty, correct defects in legislation in order to respect human rights and 
freedoms, but this does not contribute to the authority of the legislator and the law 
[4]».  But it is worth noting that it has only an introductory and advisory nature. And 
the question of the legal force of the resolution of the plenum is still debatable in 
the legal field. 

Thus, the role of the courts should be limited to the administration of justice in 
a broad sense, but it is absolutely impossible to put strict restrictions and prevent the 
courts from reaching the legislature. Courts are daily confronted with the application 
of the norms of law in society so they are able to make a huge contribution to the legal 
system so it is worth paying special attention to judicial practice and its development. 
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Federation, development and formation of the Prosecutor's Office of the Russian Fed-
eration 

 
The Russian prosecutor's office was created during the reign of Tsar Peter I. He 

established this body back in 1722. Yaguzhinsky P.I. became the first Prosecutor Gen-
eral of the Senate. problems not regulated by the norms were thus endowed with the 
function of lawmaking. It should be added that they controlled the interests of the treas-
ury, and the places of detention of prisoners. The prosecutor could challenge the illegal 
decisions of state bodies and make proposals for their elimination. 

At the first moments of the appearance of this body, the main function was to 
control the activities of the institutions where they were then. The Attorney General 
exercised, as it were, supervision over the Senate, which amounted to a reminder of the 
legal performance of functions and duties within the limits of his authority. It is also 
quite important that the prosecutors performed their role directly in the interests of the 
state authorities, while the rest, for example, the fiscal authorities, performed activities 
in the interests of the governors. 
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During the reign of Anna Ioannovna, prosecutorial activity ceased to function 
and was restored in a new way only thanks to Elizaveta Petrovna, since she herself 
initially sought to continue her father's political activities. So, the prosecutor's office 
was resumed under the decree of Peter the Great. Additional powers are transferred to 
this activity in the process of supervising the adoption or amendment of laws or de-
crees, thereby increasing the efficiency of the prosecutor's office as a whole.Further, 
during the time of Catherine  I , prosecutorial supervision was finally formed precisely 
as a supervisory authority. The Empress publishes the «Institution on the provinces», 
which defines the powers and tasks of the procurators of the provinces. It is important 
to touch on what exactly were the tasks: 

-Supervision of legality in the activities of local authorities 
-Support for the integrity of state power, 
-Control of fees from the people, 
- Elimination of bribes, 
-Checking the legality of court decisions. 
In the courts, prosecutors retained the interests of more than the helpless: the 

homeless, the deaf, and minors [1]. 
  During the reign of Paul I, the activities of the prosecutorial body were signif-

icantly weakened. Seats are shrinking in states and in places and centers. Nevertheless, 
the prosecutor's office remains an active body. 

In 1802, ministries of justice arose, where the powers of the prosecutor were trans-
ferred to the minister, although before that it was independent. Thus, the Attorney General 
exhausted his status as the main person after the emperor. Prosecutors and solicitors were 
appointed for «close supervision of the proceedings» in the Senate, in the courts, in pro-
vincial and district places. The prosecutor could require for his consideration of genuine 
cases of government offices and enter at any time the government offices of the provinces, 
but he could not be present during the adoption of decisions. 

The State Council adopted the “Regulations on the Prosecutor's Office” in 1862, 
which fixed the appointment of this body, its definition, namely, monitoring the uni-
form implementation of laws in the country. 

In the first half of the XIX century. The areas of activity of the prosecutor's office 
in the empire differed: the judicial nature passed to the chief prosecutor's supervision, 
and the local one had local significance and owned many administrative elements, 
which caused the bureaucratization of the prosecutor's office and its merger with the 
administrative bodies of the Russian Empire. 

With the accession to the throne of Alexander II, his fundamental reforms did not 
bypass the prosecutor's office. In 1864, a judicial charter was adopted, in which the pros-
ecutor's office from a supervisory body becomes a body of criminal prosecution. It is im-
portant to note that the prosecutor was entrusted with the duty of a police inquiry, that is, 
he had to conduct a check on the legal conduct of the preliminary investigation. Therefore, 
according to the statute of criminal proceedings, prosecutors could stay during investiga-
tive actions, give instructions to the investigator, and ask for additional investigations. Af-
ter such investigations, the prosecutor issued an indictment. 

No body had the right to control the prosecutor's office, not even the courts. On 
the contrary, the prosecutor controlled the observance of the rules by the courts, took 
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part in the consideration of cases of judicial workers and protested illegal decisions on 
them, and he sent references to judges to the Minister of Justice. Prosecutors were full 
participants in trials. If illegal or unreasonable decisions of the courts appeared, they 
could bring cassation and appeal orders review of the case, also controlled the execu-
tion of sentences. And when considering civil cases, the prosecutor's office performed 
only a law-protective function [2]. 

In the second half of the XIX century. the status of the prosecutor's office is 
changing, criminal prosecution is becoming an important area of activity, the supervi-
sion of public administration, namely its implementation of laws, is almost excluded 
from the activities of the prosecutor's office. In this form and with such functions, the 
activities of the prosecutor's office lasted until 1917 and passed to the time of the Great 
October Socialist Revolution. 

May 28, 1922 – A new Russian prosecutor's office is being built. III session of 
the All-Russian Central Executive Committee approves the «Regulations on Prosecu-
torial Supervision». In this provision, the prosecutor's office was entrusted with the 
following functions: supervision over the legality of the actions of all authorities and 
society as a whole, protesting illegal decisions, maintaining state charges in court, as 
well as monitoring the correctness of the detention of prisoners, and so on. At the head 
of the prosecutor's office was the prosecutor of the Republic on the basis of the Regu-
lations, he was also the People's Commissar of Justice, he carried out the appointment 
and dismissal of the prosecutor. 

This provision contributed to the establishment of the military prosecutor's office, 
which has already been entrusted with the exercise of prosecutorial powers in relation to 
military institutions and officials in this area. It is important to note that not all issues of 
the organization and activities of the prosecutor's office were regulated by the regulation 
on prosecutorial supervision of 1922.There were no norms in it that would have been able 
to determine the features of the organization of the military prosecutor's office, its activi-
ties, functions and tasks. But these issues are fixed in special regulations. 

An important feature of the development of legislation on prosecutorial supervi-
sion was that for quite a long time the functions of the prosecutor's office were regu-
lated by legislation on the judiciary. Thus, the prosecutor's office becomes a centralized 
organization. 

During the Great Patriotic War, all the activities of the prosecutor's office were 
redirected to the fight against the German invaders. The prosecutor's office ensures the 
implementation of important tasks that appeared during martial law. In order to in-
crease the prestige and authority of the prosecutor's office in solving the problems of 
state and economic construction, the Supreme Soviet of the USSR in 1946 assigns the 
name Prosecutor General of the USSR to the prosecutor of the USSR.  

In the post-war period, it is important to note the contribution of the prosecutor's 
office to the process of rehabilitating citizens who were illegally and unreasonably re-
pressed during the period of the personality cult. This task required the expansion of 
the powers of the judiciary and the strengthening of the activities of prosecutors. Also, 
after the end of the war, new problems arise in the restoration of the national economy 
of the country, efforts are directed to the resumption of the economy. To ensure the 
rule of law in this area, the activities of the prosecutor's office had to be restructured. 
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Thus, thanks to the Decree of the Presidium of the Supreme Council of 1955, the pro-
visions on prosecutorial supervision in the USSR quite expanded the powers of the 
prosecutor's office. Legislation has fixed the main provisions on the tasks and methods 
of its implementation. 

In our country in the 1980s. 20 in the concept of the rule of law appears, thanks 
to the judicial and legal reform. There are branches of power, one of them is the judi-
ciary, which led to a review of the interaction between the court and the prosecutor's 
office in the field of criminal justice. The prosecutor lost the competence to supervise 
the implementation of laws during the consideration of criminal cases by the court. 
This innovation provoked controversy. Supporters of maintaining prosecutorial super-
vision over the court have constantly argued that the prosecutor is a representative of 
the highest supervisory body, so he should not be placed «above» the court, it is within 
his competence to defend a wider range of interests. 

In 1991, the Concept of Judicial Reform decided to propose a redistribution of 
supervisory powers in favor of the judge. Thus, judicial control over the activities of 
the prosecutor's office was created. 

December 12, 1993 The Constitution of the Russian Federation is adopted, 
which establishes the provision that the Prosecutor's Office of the Russian Federation 
is a single centralized system. Subordinate prosecutors must be subordinate to their 
superiors and the Prosecutor General of the Russian Federation. The procedure for ap-
pointment and dismissal of the General and other prosecutors has been fixed. The law 
defined important elements of activity and powers of prosecutors . 

The Law was constantly amended, but the status of the prosecutor's office as a 
single centralized system was not in doubt. Thus, a new «mixed» form was formed, 
which supervised the implementation of laws and criminal prosecution. According to 
this Constitution, the prosecutor's office does not belong to the bodies of legislative, 
executive or judicial power, but is endowed with a separate status in the system of 
separation and interaction of powers. 

In 2001, the first edition of the Code of Criminal Procedure appears, which provides 
the prosecutor's office with fairly extensive powers in the implementation of criminal 
prosecution, for example, the prosecutor became the body of criminal prosecution, now 
he had the right to consent to the initiation of a criminal case, could participate in the 
judicial resolution of issues of choosing preventive measures and so on. Further, changes 
in this legislation changed the nature of supervision in this area: prosecutorial supervision 
began to be limited only to procedural activities and carried out only by procedural means, 
which are provided for in the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation. Thus, 
in fact, there was a merger of the supervisory activities of the prosecutor at the pre-trial 
stages of criminal proceedings with criminal prosecution. 

On February 5, 2014, the Law of the Russian Federation on the amendment to the 
Constitution of the Russian Federation No. 2-FKZ «On the Supreme Court of the Russian 
Federation and the Prosecutor's Office of the Russian Federation» was adopted, and Chap-
ter 7 of the Constitution of the Russian Federation received a new name - «Judicial Power 
and Prosecutor's Office». The wording of this chapter, one might say, does not make it 
possible to equate the judiciary and the prosecutor's office. According to No. 2-FKZ dated 
05.02.2014 “On the Supreme Court of the Russian Federation and the Prosecutor’s Office 
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of the Russian Federation”, the powers of the President of the Russian Federation to ap-
point the heads of prosecutorial bodies were rather expanded. After the adoption of this 
FKZ, the Federation Council played an important role in the appointment and dismissal 
of the Prosecutor General. Prosecutors of the subjects of the Russian Federation were ap-
pointed by the President of the Russian Federation on the proposal of the Prosecutor Gen-
eral of the Russian Federation, agreed with the subjects of the Russian Federation. Prose-
cutors of cities and districts were appointed and dismissed by the Prosecutor General of 
the Russian Federation. 

Based on the foregoing, we can say that the Russian prosecutor's office func-
tioned in all historical forms of organizing prosecutorial activities that are known to us. 
Different types of organization changed one after another - fiscal-supervisory, judicial-
magistracy, purely supervisory and mixed. Thus, the legislation that is currently in 
force establishes a multifunctional model of modern prosecutorial activity [3]. 
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In the science of the theory of state and law, the problem of judicial precedent 

occupies one of the central places and is the object of study of many scientists. The 
relevance of her research is due to the radically changing attitude to the judicial prece-
dent in the domestic legal doctrine in the direction of recognizing it as a source of 
Russian law. 

Officially, judicial precedent is not a source of law in Russia, since it is believed 
that the judiciary should perform law enforcement functions, and not create law, how-
ever, nowadays courts are advised to observe the uniformity of judicial practice when 
resolving cases, that is, focus on decisions in similar cases. 

Thus, Article 391.9 of the Code of Civil Procedure of the Russian Federation 
states that court decisions are subject to cancellation or change if, when considering a 
case by way of supervision, the Presidium of the Supreme Court of the Russian Feder-
ation establishes that the relevant appealed judicial decision violates uniformity in the 
interpretation and application of the norms of law by the courts.  

Thus, the judicial precedent began (as it was intended) to eliminate the contra-
dictions between the current legislation and the development of social relations.  

Judicial precedent is the oldest source of law. Having historically taken a central 
place in the Anglo-Saxon legal family, case law has developed in England, in connec-
tion with which case law is traditionally defined as the law that consists of rules and 
principles created and adopted by English judges in the process of enforcing judicial 
decisions. 

In certain areas of Great Britain, in Wales and England, common law was created 
by judicial decisions. During its formation, there was no unified system of law in the 
country, but there were only local customs, acts that regulated certain aspects of social 
life. 

What circumstances led to the fact that the courts themselves began to form the 
common law in England? An analysis of the initial stage of the genesis of common law 
opens up the possibility for us to determine this. 

During the consideration of disputes, royal judges turned to countless local cus-
toms that existed in England at that time. These customs, having undergone certain 
changes, were transformed into a new system of common law. 

Doctor of Law Bogdanovskaya Irina Yuryevna writes: «Initially, common law 
was formed as the right of lawyers due to the fact that the main, very important role in 
the creation and formation of judicial precedent was played by the Royal Courts, in 
which justice was administered by professional lawyers – doctors of law.» 

By the end of the twelfth century, the royal courts had exclusive jurisdiction over 
serious crimes. 

At the end of the twelfth century, several types of courts directly operated in 
England, in which various laws were applied: customary law was applied in the local 
court, disputes were resolved on the basis of canon law in the church court, merchant 
law was applied in the city court. There were also a baron's court and a royal court. 

The number of courts in which the common law was applied grew, and they 
gradually began to crowd out the local courts, and later the latter actually completely 
ceased to function. 
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Absolutely all common law courts have jurisdiction from the king himself, since 
the king has always been the source of justice. In the Middle Ages, the functions of the 
executive, legislative and judicial powers were carried out directly by the king in his 
Council. The royal courts strove for independence in adjudicating disputes and, in the 
end, they managed to acquire jurisdiction independent of the king. 

The Court of General Claims consisted of permanent judges - professional law-
yers who were appointed from lawyers of the highest rank (doctors of law) and who 
had the exclusive right to speak in this court. Such persons occupied a leading place 
among the representatives of their profession. 

Up to the fourteenth century, custom prevailed over all other sources of law in 
England. In the court of general litigation, the accused could declare that the common 
law could not be applied to him, since the case under consideration was based on the 
custom of a particular village, city or settlement. Judicial precedent began to supplant 
legal customs only in the second half of the 14th century. 

The English jurist, Emeritus Professor at the University of London, Edward 
Jencks, in his scientific work on English law, writes: «It is impossible to determine 
exactly how the common law came about. It came about in a way that cannot be pre-
cisely determined; the king's judges, meeting between their tours in London to hear 
cases in the centralized royal courts and Westminster, came to an agreement on the 
need to merge the various local customs into a common or single law that could be 
applied throughout the country». 

In the process of considering litigation, judges have always sought to follow their 
previous decisions. This is what distinguished the English judges from the Roman 
ones: the first turned to previous court decisions. 

 In order to analyze and study the prevailing judicial practice in 1282, to help 
judges, yearbooks began to be issued, which later became the prototype, the prototype 
of court reports. 

Substantive common law and process were very much bound together by nu-
merous formalities and restrictions in those days. The shortcomings that existed were 
that the common law doctrines were rather rigid, and also that the remedies that were 
applied in the common law courts were clearly incomplete. The main and main draw-
back in the courts of common law was that substantive law depended directly on the 
process. 

In contrast to common law, the law of equity developed. 
In this regard, the professional lawyer of Great Britain Ronald Walker notes: 

«Lawmaking - the main modern engine of reform – was not used in the Middle Ages, 
therefore, another means was required to amend the common law. This led to the de-
velopment of the second main source of English law – the law of equity.» 

Walker notes that from the very beginning of its existence, the common law has 
been unable to provide itself with effective remedies against its own inherent limita-
tions. This inevitably led to numerous injustices in the judicial process. Dissatisfied 
parties often turned to the king for help, who for some time himself allowed the peti-
tions of litigants in the Council. However, in the future, the king transferred this re-
sponsibility to his chief minister – the chancellor in view of the ever-increasing number 
of petitions from dissatisfied parties. In 1474, the very first written order was written 
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on behalf of the chancellor himself, at the same time the Chancellor's Court was cre-
ated, which, like the courts of common law, did not depend on either the Council or 
the king. 

The chancellor's court was the chief court of justice. The jurisdiction of this court 
was to hear the petitions of litigants who were denied relief or who were given an unfair 
common law order. 

Obviously, the development of the law of justice was inextricably linked with 
the office of chancellor and his court. It was they who had a real opportunity to create 
new rights and remedies, if justice really required it. 

In the Middle Ages, the jurisprudence that had been established by the courts of 
common law began to experience fierce competition from the law of equity, canon law. 
Despite this, she still continued to develop and make a significant contribution to the 
formation and development of English law. 

In the 19th century, the principle of precedent was fully recognized. Aparova 
Tamara Vadimovna, candidate of legal sciences, the author of the dissertation on the 
topic «Precedent in English law (historical and legal research)» notes: «The history of 
the English precedent in the middle of the 19th century logically ended with the period 
of its highest authority, the principle of binding judicial precedents reaches the level of 
absolute binding of judges by decisions (sentences) of their predecessors for the au-
thenticity of the application of the law». 

The judicial reform of 1873-1875 and all subsequent reforms of the judicial sys-
tem, thanks to which «the differences between the common law and the law of justice 
were actually smoothed out», contributed to the further establishment and consolida-
tion of the principle of precedent in English law. As a result of these reforms, a devel-
oped system of courts was created, higher courts were identified, which created judicial 
precedents with their decisions. «The deep development of case law went hand in hand 
with the development of the judiciary as a whole» [1]. 

In general, the judicial system of England was a structure of lower and higher 
courts, which includes: magistrates' courts, county courts, and the Supreme Court. The 
latter directly forms the system of higher courts. It includes the Court of the Crown, 
the High Court, the Court of Appeal, the Judicial Committee of the Privy Council. The 
apex of the judicial system is the House of Lords. 

Such a strictly centralized system of courts in England contributed to the creation 
and strengthening of conditions for the operation and development of the principle of 
precedent, strengthening the obligation of lower courts to follow the decisions of higher 
ones. 

The strengthening of judicial precedent in England naturally led to an urgent 
need to more clearly establish regular publication of judicial reports. In order to realize 
this, in the year 1865, the Incorporated Court Records Board was created in England. 
This body was responsible for publishing the most authoritative collections of judicial 
precedents. 

Thus, we can accurately conclude that a number of necessary conditions contrib-
uted to the formation and development of judicial precedent, «which were inherent 
only in this source of law», namely: firstly, the separation of the judiciary from the 
legislative and executive; secondly, gaining independence; thirdly, the presence of a 
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high level of qualification of judges; fourthly, the creation of centralized judicial bod-
ies; fifthly, establishing the publication of court reports. 
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